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Петр Симонович КАЗАнСКиЙ 
и его ЗАПиСКи  

По иСтории КоСтромСКого 
БогоявленСКого монАСтыря

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
митрополита Костромского  
и Нерехтского  
Ферапонта

Дорогие читатели!

КНИГА, предлагаемая вашему внима
нию, историческая не  только по  сво
ему содержанию: она и  сама имеет 

не обычную историю. Это обширное сочине
ние, посвященное костромскому Богоявленскому монастырю (основанному 
в XV веке, первоначально мужскому, а в 1863 году преобразованному в жен
скую обитель и получившему именование Богоявленско Анастасииного), 
на протяжении более чем столетия было известно лишь по упоминанию 
о нем в работе преподавателя Костромской духовной семинарии, исто
рика и духовного писателя И.В. Баженова «Костромской Богоявленско 
Анастасиинский монас тырь» 1. Не удивительно, что в ХХ веке этот труд 
считался утраченным; однако в  2005  году авторская рукопись данно
го сочинения была выявлена в фондах Государственного архива Кост
ромской области, и  теперь мы получили возможность опубликовать ее 
в формате научного издания.

Автор работы «Историческое описание костромского Богоявленского 
монастыря» — известный церковный историк XIX столетия, заслуженный 
профессор Московской духовной академии и доктор богословия Петр Симо
нович Казанский (1819–1878) — родился в селе Сидоровском Звенигород
ского уезда Московской губернии в семье приходского священника Симона 
Лосева. Различие фамилий не должно нас удивлять. В то время они обычно 
давались детям лишь при поступлении в духовные школы и выбирались 
1 Баженов И.В. Костромской Богоявленско- Анастасиинский монастырь : Исторический очерк. Кострома: Губернская 

типография, 1895. С. 3.
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произвольно: так, братья Петра Симоновича (в семье Лосевых было четыре 
сына и три дочери) имели фамилии Невский, Фивейский и Боголюбский. 
Когда Петру исполнилось пять лет, отец Симон скончался, а его семья 
осталась на попечении брата вдовы отца Симона — архимандрита Кирил
ла (Богословского Платонова), ректора Московской духовной академии.

В 1832 году Петр поступил в Вифанскую духовную семинарию, за
тем окончил Московскую духовную академию и был оставлен бакалавром 
на кафедре гражданской истории. В 1850 году Петр Симонович стал экс
траординарным, а в 1858 году — ординарным профессором. В 1873 году 
он был утвержден в степени доктора богословия, а в 1874 году оставил 
духовно учебную службу. Скончался П.С. Казанский 14 февраля 1878 года, 
16 февраля состоялось его погребение на кладбище Московской духовной 
академии.

Один из учеников Петра Симоновича впоследствии писал о нем: 
«Историк экзегет поражал всех обширностью эрудиции, тонкостью ана
лиза, высотой созерцания и особенно благоговейным проникновением 
в тайны Провидения» 1. Следует отметить, что кроме научных занятий 
в области всеобщей и русской церковной и гражданской истории, а также 
церковной археологии П.С. Казанский активно участвовал в дискуссиях 
по различным вопросам церковной жизни (в частности, о реформах духов
ных школ), составлял акафисты и молитвы, жития святых и службы им, 
писал духовно назидательные брошюры и статьи для народного чтения. 
Человек высокой аскетической настроенности, Петр Симонович одно 
время даже намеревался принять монашеский постриг, углубленно зани
мался историей восточного и русского монашества. Таким образом, его 
интерес к прошлому древней костромской обители был вовсе не случаен.

Особые отношения связывали П.С. Казанского с его старшим бра
том архиепископом Костромским и Галичским Платоном (Фивейским; 
1809–1877). По замечанию биографа, «старшему брату Петр Симонович 
оказывал повиновение, свой ственное отцу» 2. На протяжении многих лет 
П.С. Казанский переписывался с владыкой Платоном. Тот же биограф 
так говорит об их письменном общении:

«Живой интерес, с каким Петр Симонович относился к современной 
ему жизни, естественно возбуждал в нем потребность живого и постоянно
го обмена своих впечатлений и мыслей с другими по поводу современных 
вопросов и событий. Этой потребности Петр Симонович и удовлетворял 
в письмах к своему родному брату преосвященному Платону. Петр Си
монович аккуратно два раза в неделю посылал письма Платону. Письма 
эти обыкновенно он начинал писать дня за два до отправления почты, 
занося в них все, что его интересовало и что он находил заслуживающим 

1 Богданова Т.А. Казанский Петр Симонович // Православная энциклопедия. Т. XXIX. К — Каменац. М.: ЦНЦ «Право-
славная энциклопедия», 2012. С. 269.

2 Беляев А.А., протоиерей. Профессор Московской духовной академии П.С. Казанский и его переписка с архиепископом 
Костромским Платоном. Выпуск первый. Сергиев Посад: Типография Свято- Троицкой Сергиевой лавры, 1910. С. 35.
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сообщения. Письма его представляют как бы летопись современных со
бытий, преимущественно в сфере церковной, с суждениями об них писа
теля. Преосвященный Платон ценил важное значение писем своего брата 
и тщательно сберегал их. Сохранилась переписка Петра Симоновича 
с братом с 1859 года по 1877 год, когда последовала кончина преосвя
щенного Платона» 1.

Переписке братьев — профессора и архипастыря — сопутствовало 
и их личное общение. Как отмечал архиепископ Костромской и Галичский 
(ныне митрополит Астанайский и Казахстанский) Александр (Могилев), 
в своей книге 2005 года впервые сообщивший об обнаружении текста 
«Исторического описания костромского Богоявленского монастыря» (или 
«записок П. С. Казанского») в Государственном архиве Костромской обла
сти, «можно с уверенностью сказать, что П.С. Казанский работал над за
писками летом 1870 года, когда навещал в Костроме своего брата — 
архиепископа Платона — и жил в Богоявленском монастыре. Об этом 
свидетельствуют как сам текст документа (по времени завершающийся 
описанием освящения Богоявленско Анастасииного собора в декабре 
1869 года), так и письмо профессора, отправленное 17 августа 1870 года 
из Сергиева Посада высокопреосвященному Платону и повествующее 
о возвращении из Костромы» 2. Таким образом, Петр Симонович даже вре
мя пребывания в гостях у старшего брата посвятил научным изысканиям, 
результатом которых стало сочинение по истории Богоявленской обители.

К 1870 году историография Богоявленского (тогда уже Богоявлен
ско Анастасииного) монастыря не могла похвалиться обширностью. 
В XIX веке были опубликованы несколько скромных очерков по исто
рии обители (в составе справочных изданий) 3 и одна небольшая книга, 
составленная настоятелем монастыря и ректором Костромской духовной 
семинарии архимандритом Афанасием (Дроздовым), впоследствии архи
епископом 4. Впрочем, и последнюю работу следовало бы назвать — говоря 
современным языком — не научной, а скорее научно популярной; ее автор 
опирался на источники из монастырского архива, однако исследовал их 
фрагментарно и не без упущений 5. Так что, приступая к составлению 
1 Беляев А.А., протоиерей. Профессор Московской духовной академии П.С. Казанский и его переписка с архиепископом 

Костромским Платоном. Выпуск первый. Сергиев Посад: Типография Свято- Троицкой Сергиевой лавры, 1910. С. 143.
2 Александр (Могилев), архиепископ Костромской и Галичский. Костромская Одигитрия : Чудотворная Смоленская 

икона- фреска Божией Матери. Кострома: Костромская епархия Русской Православной Церкви, 2005. С. 26–27.
3 Амвросий (Орнатский), архимандрит. История российской иерархии, собранная Новогородской семинарии ректором 

и богословии учителем, Антониева монастыря архимандритом Амвросием. Часть III. М.: Синодальная типография, 
1811. С. 399–402; Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. 
Т. 12. Костромская губерния / сост. Я. Крживоблоцкий. СПб.: Типография Н. Тиблена и К°, 1861. С. 458–460; Сама-
рянов В.А. Памятная книга для Костромской епархии. Кострома: Губернская типография, 1868. С. 123–131.

4 Афанасий (Дроздов), архимандрит. Исторические известия о костромском второклассном Богоявленском монастыре 
с XV по XIX век. СПб.: Типография Иверсена, 1837.

5 Так, именно в сочинении архимандрита Афанасия (Там же. С. 9) при перечислении насельников монастыря — Богояв-
ленских преподобномучеников, погибших в декабре 1608 года при захвате обители отрядами Лжедмитрия II — была 
допущена ошибка, повторявшаяся затем другими авторами: вместо перечисленных в монастырском синодике 
13 имен (три иеромонаха, один иеродиакон и девять монахов) приводилось лишь 11 имен.
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научного, основанного на документальных источниках исторического опи
сания обители, Петр Симонович Казанский поставил перед собой слож
нейшую задачу — и, как мы теперь можем сказать, блестяще ее разрешил.

В частности, в труде П.С. Казанского были суммированы все имев
шиеся сведения об основателе Богоявленского монастыря и ученике 
преподобного Сергия Радонежского старце Никите, который ныне по
читается нами как преподобный Никита Костромской, местно чтимый 
святой Костромской митрополии. Петр Симонович обоснованно пред
полагал, что старец Никита есть одно лицо с преподобным Никитой 
Боровским — другим учеником Игумена земли Русской 1. На страницах 
сочинения П.С. Казанского мы встречаем обширный документальный ма
териал: выписки из источников, описания книг из библиотеки Богоявлен
ского монастыря, перечни имен монастырских вкладчиков. Наконец, Петр 
Симонович подробно излагает события первых лет воссоздания обители 
после ее преобразования (в декабре 1863 года) в женский монастырь; 
следует сказать, что первое описание этого периода монастырской исто
рии, составленное архимандритом Иоси фом (Баженовым), было опублико
вано лишь в 1880 году, спустя десять лет после поездки П.С. Казанского 
в Кострому 2.

Сочинение П.С. Казанского впоследствии не случайно именовали 
«записками»: труд маститого историка так и остался в черновом вари
анте — в виде записей, собранных воедино, но окончательно не систе
матизированных, не переписанных «набело». Поэтому не следует удив
ляться, что в публикуемой работе, к примеру, повествование о событиях 
XIX века прерывается выписками из документов предыдущего столе
тия 3, а некоторые фрагменты текста повторяются в разных его местах. 
При подготовке к публикации эти особенности документа сохранялись, 
за исключением тех случаев, когда первоначальный порядок листов был 
нарушен при их переплете.

Сейчас нам трудно сказать, что происходило с рукописью сочинения 
П.С. Казанского после 1870 года. Надо полагать, что она осталась в мо
настырском архиве или хранилась непосредственно у настоятельницы 
обители игумении Марии (Давыдовой); последнее весьма вероятно, так 
как именно почерком матушки Марии на первом листе рукописи было 
сделано надписание карандашом: «Составлено Петр. С. Казанским». Судя 
по некоторым указаниям автора, сохранившимся в тексте, он мог пору
чить сестрам обители подготовку записок к публикации — однако этого 
в итоге так и не случилось.
1 Подробнее об этом см.: Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Преподобный Никита Костром-

ской, Серпуховский, Боровский: проблемы идентификации личности // Богословский вестник. 2019. Т. 32. № 1. 
С. 210–231.

2 Иосиф (Баженов), архимандрит. Сведения о возобновлении костромского Богоявленско- Анастасиина женского 
монастыря. СПб.: Типография Ф.Г. Елеонского и К°, [1880]. [Отдельный оттиск из журнала «Странник», №№ 4–7 
за 1880 год.]

3 К примеру, л. 58 и далее в рукописи.
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В начале девяностых годов XIX столетия труд Петра Симоновича 
был использован уже упоминавшимся нами И.В. Баженовым при напи
сании книги «Костромской Богоявленско Анастасиинский монастырь», 
сначала публиковавшейся по частям в качестве приложения к неофи
циальной части «Костромских епархиальных ведомостей» (1894–1895 
годы), а затем (в том же 1895 году) вышедшей отдельным изданием. Иван 
Васильевич указывал в предисловии к своему сочинению: «Автор имел 
в своем пользовании документы отчасти из семинарского архива и осо
бенно из архива Богоявленского монастыря, в том числе рукопись о нем 
П.С. Казанского, в свое время имевшего возможность исследовать архив 
духовной консистории, который уже сгорел в 1887 году» 1. Некоторые от
метки на полях рукописи, судя по всему, были сделаны И.В. Баженовым 
в 1894 году.

На протяжении всего ХХ века вопрос о месте пребывания работы 
Петра Симоновича по истории Богоявленского монастыря не обсуждался, 
фактически она считалась утраченной и не упоминалась в числе его сочи
нений. Тем более радостно сказать, что сейчас этот труд, обнаруженный 
в 2005 году в фонде 707 (Богоявленский Анастасиин женский монас тырь, 
город Кострома) Государственного архива Костромской области, публику
ется и вводится в научный оборот, открывая перед нами доныне малоиз
вестную страницу жизни и деятельности выдающегося церковного ученого.

Сердечно благодарю искусствоведа Ольгу Святославовну Куколев
скую, заместителя директора по основной деятельности Государственного 
архива Костромской области Ларису Александровну Ковалеву и всех, 
приложивших свои усилия к публикации труда П.С. Казанского. Особую 
благодарность хотел бы выразить кандидату исторических наук, заве
дующей сектором комплектования, экспертизы и описания рукописей 
Отдела рукописей Российской государственной библиотеки Ольге Ни
колаевне Радеевой, настоятельнице БогоявленскоАнастасииного жен
ского монастыря города Костромы игумении Иннокентии (Травиной) 
и доктору исторических наук, профессору историкофилологического фа
культета Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета 
Александру Григорьевичу Авдееву.

Благословение Божие да пребывает со всеми вами!

МИТРОПОЛИТ КОСТРОМСКОЙ И НЕРЕХТСКИЙ

1 Баженов И.В. Костромской Богоявленско- Анастасиинский монастырь : Исторический очерк. Кострома: Губернская 
типография, 1895. С. 3. Имеется в виду костромской пожар 1887 года, в огне которого серьезно пострадали 
и здание духовной консистории, и Богоявленско- Анастасиин женский монастырь.
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От составителей

В АРХИВНОМ фонде БогоявленскоАнастасииного монастыря 
Государственного архива Костромской области хранится ру
копись П.С. Казанского с историческим описанием обители 

(ГАКО. Ф. 707. Оп. 1. Д. 1507). 
Опись фонда 707 была составлена, вероятно, в тридцатые годы ХХ 

века. Дата составления в самой описи не указана, имеется лишь отмет
ка: «22 августа 1949 г. закончена ревизия фонда». Дело 1507 в описи 
названо «Историческое описание костромского Богоявленского монас
тыря» (такой же заголовок сделан на листе 1 рукописи основным ее 
почерком, чернилами) без указания авторства. 

Рукопись не подписана автором. На листе 1а имеется надпись ка
рандашом (почерком, отличным от авторского): «Составлено Петр. С. 
Казанским»; на листе 32 - надпись карандашом: «Рукопись Петра 
Симоновича Казанского»; на листе 83 - надпись карандашом: «Петра 
С. Казанского». Для подтверждения авторства рукописи было проведено 
изучение почерка, которым преимущественно выполнена рукопись, и ав
тографов П.С. Казанского. Изучение опубликованных трудов П.С. Ка
занского показало, что рукопись не была им опубликована. 

Текст написан на бумаге формата 35,5 × 22 см, сложенной в тет
ради (за исключением листов 81 – 82 об. и 123 – 124 об. – также с ру
кописными текстами, но меньшего формата, и листов 90 – 90 об., 98–99 
и 106 – 108 об. – печатных изданий, приплетенных к рукописи). Бумага 
без водяных знаков. На листах затеки от воды. Основа рыхлая, на не
которых листах имеются утраты основы с незначительной утратой тек
ста, края потрепаны, имеются незначительные следы сажи. Встречаются 
угасающий текст и фрагменты – в основном карандашные вставки, – 
не поддающиеся прочтению. Информация об этом дается в примечаниях 
составителей к тексту. 

Рукопись записок Петра Симоновича Казанского по истории Бо
гоявленского монастыря представляет собой не единый цельный доку
мент с последовательным изложением, а собрание различных текстов, 
написанных почерком самого П.С. Казанского либо иными почерками, 
черновиков или переписанных начисто (типы почерков, отличающихся 
от почерка П.С. Казанского, далее условно названы нами «перепис
чик 1», «переписчик 2», «переписчик 3» и «переписчик 4»). Многие 
лис ты, написанные почерками переписчиков, имеют пометы и прав
ки П.С. Казанского, нередко весьма объемные. Все это свидетельствует 
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о том, что работа над рукописью не была завершена автором. Возмож
но, Петр Симонович надеялся, что его историческое описание будет 
окончательно подготовлено к изданию сестрами БогоявленскоАнаста
сииного женского монастыря, и именно поэтому оставил свою рукопись 
в обители – где с ней в начале девяностых годов XIX века ознако
мился И.В. Баженов, использовавший данные материалы в своей книге 
о БогоявленскоАнас тасиином монастыре и в статье «Сорок два старин
ных сборника костромского Богоявленского монастыря».

В целом содержание рукописи можно описать так.
С начала рукописи и до листа 31 об. – выполненный почерком 

П.С. Казанского и с его же обширной правкой текст, последовательно 
излагающий историю Богоявленского монастыря со времени его осно
вания до пожара 1847 года.

На листах 33 – 33 об. – выполненное почерком П.С. Казанского 
краткое описание пожара 1847 года.

На листах 34–48 – выполненное почерком неизвестного лица (пе
реписчик 1) описание событий начиная с пожара 1847 года и до 1852 
года, с обширной правкой П.С. Казанского.

С нижней части листа 48 до листа 49 об. – выполненное почерком 
П.С. Казанского описание событий 1852–1859 годов. 

На листах 50 – 52 об. – выполненное почерком другого неизвест
ного лица (переписчик 2) описание событий 1856–1862 годов, с прав
кой П.С. Казанского.

На листах 57 – 57 об. – выполненное почерком П.С. Казанского 
краткое описание событий 1849–1862 годов.

На листах 58 – 59 об. – сделанные почерком П.С. Казанского 
выписки из архива Костромской духовной консистории по истории Бо
гоявленского монастыря в 1747–1779 годах.

На листах 60–61 – выполненное почерком П.С. Казанского описа
ние событий 1856–1862 годов, в целом совпадающее с текстом на листах 
50 – 52 об.

На листах 62 – 65 об. – выполненное почерком П.С. Казанского 
описание подготовки к воссозданию Богоявленского монастыря как жен
ской обители (1862 год) и принятия Святейшим Синодом решения 
о таком воссоздании в 1863 году.

На листах 66–67 – выполненное почерком П.С. Казанского опи
сание начала воссоздания обители в 1864–1865 годах.

На листах 68 – 69 об. – выполненное почерком П.С. Казанского 
описание работ по возобновлению монастыря с 1864 года до декабря 
1869 года.

На листе 70 – сделанная почерком П.С. Казанского копия доку
мента 1688 года.

На листах 71 – 80 об. – выполненное почерком П.С. Казанского 
описание событий начиная с пожара 1847 года и до 1858 года. Текст 
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в целом совпадает с текстом на листах 34–48 (по событиям до 1852 года 
включительно), а по описанию более поздних событий близок к тексту 
на листах 48 – 49 об.

На листах 81 – 82 об. (листы меньшего формата, чем осталь
ные) – фрагментарные записи П.С. Казанского по истории монастыря 
в XVIII–XIX веках.

На листах 84 – 88 об. – выполненное почерком неизвестного лица 
(переписчик 3) описание подготовки к воссозданию Богоявленского мо
настыря как женской обители (1862 год) и принятия Святейшим Сино
дом решения о таком воссоздании в 1863 году, с правкой П.С. Казан
ского. Текст в целом совпадает с текстом на листах 62 – 65 об.

На листах 89 – 89 об. – выполненное почерком того же лица (пе
реписчик 3) описание начала воссоздания обители в 1864–1865 годах, 
с правкой П.С. Казанского. Текст в целом совпадает с текстом на листах 
66 – 66 об.

Листы 90 – 90 об. – приплетенное к рукописи печатное издание 
речи епископа Платона, сказанной 7 января 1864 года в Смоленской 
церкви Богоявленского монастыря.

На листах 91 – 92 об. – выполненный почерком неизвестного лица 
(переписчик 1) текст чина закладки храма и стены обители.

На листах 93 – 93 об – выполненное почерком неизвестного лица 
(переписчик 3) описание событий 12 мая 1864 года (закладка нового 
здания собора), с правкой П.С. Казанского. Текст в целом совпадает 
с текстом на листах 66 об. – 67.

На листах 94 – 97 об. – выполненный почерком неизвестного лица 
(переписчик 4) текст речи епископа Платона, предполагавшейся к про
изнесению 12 мая 1864 года, с правкой П.С. Казанского.

Листы 98–99 – приплетенное к рукописи печатное издание речи 
епископа Платона, сказанной 7 января 1865 года в БогоявленскоАнас
тасиином женском монастыре.

На листах 100 – 101 об. – выполненный почерком П.С. Казанского 
перечень работ по возобновлению монастыря в 1864–1869 годах.

На листах 103 – 105 об. – выполненное почерком неизвестного 
лица (переписчик 1) описание работ по возобновлению монастырского 
собора с 1864 года. Текст в целом совпадает с текстом на листах 68–69. 

Листы 106 – 108 об. – приплетенное к рукописи печатное издание: 
краткое изложение событий воссоздания монастыря и описание освяще
ния Богоявленского собора 28 декабря 1869 года.

На листе 109 – выполненное почерком неизвестного лица (пере
писчик 1) завершение описания работ по возобновлению монастырского 
собора с 1864 года, прерванное на листе 105 об. Текст в целом совпа
дает с текстом на листах 69 – 69 об.

На листах 110 – 110 об. – выполненная почерком П.С. Казанского 
копия описания библиотеки Богоявленского монастыря 1643 года.
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На листах 111 – 120 об. – выполненное почерком неизвестного лица 
(переписчик 3 – на листах 111 – 119 об.) и почерком П.С. Ка занского 
(на листах 119 об. – 120 об.) описание рукописных книг из библио теки 
Богоявленского монастыря, с правкой П.С. Казанского и с пометами 
(возможно) И.В. Баженова.

На листах 121 – 122 об. – выполненное почерком П.С. Казанского 
описание трапезного устава Богоявленского монастыря.

На листах 123 – 124 об. (листы меньшего формата, чем осталь
ные) – выполненное почерком неизвестного лица (переписчик 1?) опи
сание содержания одного из синодиков Богоявленского монастыря.

На листах 125–127 – выполненное почерком П.С. Казанского опи
сание содержания трапезного устава (кормовой книги) Богоявленского 
монастыря.

На листах 128 – 128 об. – выполненное почерком П.С. Казанского 
описание двух синодиков Богоявленского монастыря.

На листах 129 – 132 об. – выполненное почерком П.С. Казанского 
описание рукописей (рукописных книг) Богоявленского монастыря. Текст 
соотносится с текстом на листах 111 – 120 об., хотя и не совпадает с ним.

Нетрудно видеть, что отдельные фрагменты рукописи фактически 
повторяют друг друга как черновой и чистовой варианты. При под
готовке документа к изданию было решено оставить все эти повторы, 
не удалять их, но ограничиться комментированием в таких случаях 
лишь для первого по порядку фрагмента из аналогичных. 

Текст рукописи публикуется в современном написании, но с со
хранением некоторых особенностей авторского стиля и орфографии; 
с полным сохранением написания (за исключением букв, вышедших 
из употребления) цитируются лишь фрагменты документов и тексты, 
датируемые XVII веком и ранее. Курсивом в скобках – (л. NN) – ука
зывается начало каждого листа рукописи и его оборота. Имеющиеся 
в рукописи сокращения раскрываются без дополнительных замечаний, 
а при возможности неоднозначного прочтения – раскрываются посред
ством квадратных скобок. Пояснения составителей приводятся в тексте 
курсивом и также выделены квадратными скобками.

Особую трудность представляло отражение в публикации многочис
ленных правок, внесенных в рукопись П.С. Казанским. Было решено от
ражать в публикации лишь такую правку, которая имеет содержательное 
значение; таким образом, отдельные буквы и слова, зачеркнутые или ис
правленные автором, в нашей публикации не отмечаются – за исключе
нием нескольких случаев, в которых сам факт исправления существенно 
важен. Имеющиеся в рукописи ошибки и описки, как правило, сохраня
ются, при этом к ним делаются примечания составителей. Вычеркнутые 
фрагменты текста обозначаются звездочками в начале и конце фрагмен
та, вставки текста – как правило, выделяются курсивом с примечанием 
составителей или без него.
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Примечания к тексту, сделанные самим П.С. Казанским, в пуб
ликации выделены окнами на фоне основного текста и обозначены 
звездочкой как знаком сноски. Примечания составителей вынесены 
в нижнюю часть страницы, выделены цветом и обозначены пронумеро
ванными сносками. В примечаниях составителей даются сведения о ли
цах и событиях, упоминаемых в тексте рукописи, раскрывается значение 
малоупотребительных слов и терминов.

В приложении помещена биографическая статья о Петре Симоно
виче Казанском, написанная преподавателем Московской духовной ака
демии игуменом (впоследствии архимандритом) Георгием (Тертышнико
вым; 1941–1998) и опубликованная в 1985 году в «Журнале Московской 
Патриархии». Для более подробного ознакомления с описанием научных 
трудов П.С. Казанского и с библиографией его опубликованных работ 
рекомендуем обратиться к статье Т.А. Богдановой в «Православной эн
циклопедии» (Православная энциклопедия. Том 29 : К – Каменац. М., 
2012. С. 268–273). 

Завершает книгу подборка иллюстраций.
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костромского  
Богоявленского монастыря

(Л. 1) Историческое описание костромского Богоявленского монас
тыря 

(Л. 1а) Костромской Богоявленский монастырь, так великолепно 
и дивно восстановленный из своих развалин, в течение с лишком четы
рехсот лет своего существования испытал разнообразные судьбы 1.

Основанный в первой половине XV века преподобным старцем Ни
китой 2, он, вероятно, служил приютом и потом сделался местом вечного 
покоя для детей несчастного боровского князя Василия Ярославича3.

Скромная обитель иноков подвигами живущих в ней привлекала 
усердие великих князей и бояр и в смуты междуцарствия4 потерпела 
разорение и разграбление, и многие иноки ее мученической смертью 
запечатлели свою верность данной ими присяге.

Восстановленная в благолепном виде усердием Салтыковых5, она 
падает вместе с другими обителями в царствование Петра I. В 1779 году 
1 На листе 1 об. текст отсутствует. На правом поле листа 1а текст карандашом: Составлено Петр. С. Казанским, 

выполненный почерком настоятельницы Богоявленско-Анастасииного женского монастыря игумении Марии 
(Давыдовой). Аналог почерка см.: ГАКО. Ф. 707. Оп. 1. Д. 1511. Л. 2 – 10 об. 

2 Преподобный Никита Костромской, основатель Богоявленского монастыря, почитается как местночтимый 
святой Костромской митрополии, его имя включено в Собор Костромских святых. Память преподобного Никиты 
Костромского совершается 15/28 сентября (в день памяти святого великомученика Никиты).

3 Василий Ярославич — удельный князь серпуховско-боровский (1427–1456), в 1456 году был сослан в пожизненную 
ссылку и скончался в Вологде в 1483 году.

4 Междуцарствием обычно называют период с 1610 по 1613 годы.
5 Салтыковы — древний боярский род, дворянский, графский и княжеский род. Многие представители этого 

семейства покровительствовали Богоявленскому монастырю и были погребены в нем.
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в стенах обители помещены присутственные места1: гражданская палата, 
губернский магистрат, городовой магистрат, верхний и нижний земский 
суды, уголовная палата, верхняя и нижняя расправа с их страшной дея
тельностью среди тихих иноческих келлий с их духовной деятельностью. 
Прошло еще несколько времени, и в тех же стенах с 1810 года устроит
ся рассадник для пастырей святой Церкви2.

В 1847 году пожар опустошил большую часть зданий Богоявлен
ской обители; монастырь упразднен, храмы его, здания и самые стены 
(Л. 1а об.) определены на разрушение, которое и началось уже. Но бла
гословение Божие, почивающее на сей обители, спасло ее от конечного 
разрушения. Она сделалась обителью инокинь и под наименованием 
Богоявленского Анастасиина девичьего монастыря начинает новое вре
мя своего существования.

Не много сохранилось известий об основании и первоначальных 
судьбах сей обители. Жалованных подлинных грамот не сохранилось. 
Когда в 1760 году требованы были от настоятеля Богоявленского монас
тыря жалованные великих князей и царей грамоты, архимандрит Соф
роний3 доносил преосвященному Дамаскину4 27 июля 1760 года: «Жало
ванных подлинных грамот не имеется, понеже как во 117 г.5 приходили 
на Кострому государевы изменники и литовские люди и город Кострому 
воевавши пожгли, в то время и Богоявленский монастырь выграбили 
и государевы жалованные грамоты и от вкладчиков данные на вотчи
ны и прочие письма. А после того их разорения найдены в разных 
местах на вотчинные земли, и на всякие угодья одни токмо старинные 
сотные грамоты6, по которым во 137м7 и во 138 8 и во 139 9 гг. писцы 
князя Василия Волконского да стольник Семен Готовцев Богоявлен
ского монастыря земли и всякие угодья писали и меряли10». Вследствие 
этой утраты грамот Богоявленского костромского монастыря ни в одном 
из печатных изданий не встречается ни одной грамоты, касающейся Бо
гоявленского монастыря. Содержание древних грамот кратко изложено 

1 Вследствие образования в 1778 году Костромского наместничества (из частей Архангелогородской, Московской 
и Нижегородской губерний; в 1796 году преобразовано в Костромскую губернию) в Костроме были размещены 
органы управления наместничеством — присутственные места.

2 Имеется в виду Костромская духовная семинария, которая, однако, размещалась в Богоявленском монастыре 
не с 1810, а с 1814 года.

3 Архимандрит Софроний был настоятелем Богоявленского монастыря в 1756–1771 годах.
4 Епископ Дамаскин (Аскаронский; 1703–1769) управлял Костромской епархией в 1758–1769 годах.
5 117 год (то есть 7117 год «от сотворения мира») — 1608/1609 год от Рождества Христова. Далее такие переводы 

летоисчислений приводятся без дополнительных оговорок.
6 Грамота сотная — выпись из писцовой или дозорной книги, выдававшаяся землевладельцам, посадским людям 

и государственным (черносошным) крестьянам на право владения землями и являвшаяся основанием для 
исчисления налогов.

7 137 год — 1628/1629 год.
8 138 год — 1629/1630 год.
9 139 год — 1630/1631 год.
10 Книга писцовая — книга подворной переписи населения с описанием городов, сел и других населенных пунктов, 

земель и угодий в XV–XVII веках.
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в описи монастырского имущества, составленной во второй половине 
прошлого столетия. 

В конце «Русского временника» 1 припечатаны известия о построй
ках, (Л. 2) сделанных в Богоявленском монастыре в начале второй по
ловины XVII века (Русский временник. Ч. II, стр. 322–328) 2.

Со времени учреждения епархии в Костроме и учреждения духов
ной консистории 3 в архивах консистории можно встретить немало дел, 
касающихся Богоявленского монастыря. Но сведения, которые можно 
почерпнуть отсюда, относятся только к постройкам или к судебным де
лам. Мы пересмотрели эти дела, но не много интересного можно было 
извлечь из них. Нельзя не пожалеть о том, что наши монастыри не ве
дут своих летописей, в которых бы вместе с известиями о важных пе
ременах в монастыре сообщались бы известия и о внутренней жизни 
обителей, известия об отходящих к небесным обителям братиях, замеча
тельных чемлибо в своей жизни.

История закрытия монастыря и восстановления его от 1847 года 
до настоящего времени могла быть изложена подробно по делам архи
вов семинарского и консисторского и по личным указаниям свидетелей 
разрушения и 4 деятелей при восстановлении монастыря.

1 Руский времянник, сиречь, Летописец, содержащий российскую историю от 6370/862 лета до 7189/1681 лета : 
Разделенный на две части. [Ч. 1. От 6370/862 лета до 6949/1441 лета.] [Ч. 2. От 6949/1441 лета до 7189/1681 
лета.] М., 1790.

2 Текст по ссылке в рукописи не цитируется. Информация о каменном строительстве в Богоявленском монастыре 
изложена на страницах 322–336 второй части указанного издания (см. с. 35–37).

3 Духовная консистория — орган епархиального управления в Русской Православной Церкви в XVIII–ХХ веках.
4 Слова, выделенные курсивом, вписаны над строкой тем же почерком. Далее тексты всех вставок над строками 

и на полях выделены курсивом c примечаниями (если это необходимо) или без них.
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(Л. 2 об.) Основание Богоявленского монастыря

По синодику монастырскому, основателем места сего называется 
преподобный старец Никита. То же подтверждает и монастырский тра
пезный устав XVII века 1. В нем под 15 сентября записано: «Сентября 
в 15 день панихида пети и обедня служити по иноке Никите строителе 
месту сему собором; на братию корм большой». В описях упоминается 
грамота, данная великим князем Василием Васильевичем2 костромскому 
наместнику Ивану Ивановичу по челобитью Богоявленского монастыря 
чернца Никиты о расчистке на реке Волге тони 3 для рыбной ловли. 
Важно было бы показание графа М. В. Толстого 4, если бы оно оказалось 
справедливым, что в одном рукописном сборнике в числе учеников пре
подобного Сергия упоминается преподобный Никита Богоявленского 
монастыря что на Костроме, сродник Сергия чудотворца. Из учеников 
преподобного Сергия известен Никита, бывший настоятелем Высоцко
го монастыря в Боровске. «Видехом, – пишет Иосиф Волоколамский 
в десятой главе духовной грамоты, – и святаго отца нашего Пафнутия, 
иже бяше ученик ученика Сергиева старца Никиты архимандрита Вы
соцкаго» 5. В подлинниках иконописных 6 встречается при перечислении 
учеников преподобного Сергия Никита, игумен Боровский: сед, брада 
аки Власия покороче, власы с ушей спустились, ризы преподобническия. 
На древней иконе в Троицком лаврском соборе и в алтаре Успенского  
(Л. 3) собора в Сергиевой лавре встречается изображение преподобного 
Никиты в ряду учеников преподобного Сергия. 

Пафнутий поступил учеником к преподобному Никите в 1414 году 
и прожил под его руководством лет семь. В житии Пафнутия не упо
минается о кончине старца Никиты, о чем, конечно, не было умолчено, 
если бы Пафнутий был свидетелем его кончины. Потому вероятна мысль, 
что в то время, когда ученики преподобного Сергия стали перемещаться 
в северные области России, преподобный старец Никита под конец своей 
1 Трапезный устав — сборник указаний, какие заупокойные богослужения (по отдельным лицам) и поминальные 

трапезы совершаются в обители в течение года. Указанный документ в настоящее время хранится в Государ-
ственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 559.

2 Василий II Васильевич Темный (1415–1462) — великий князь владимирский и московский с 1425 года.
3 Тоня — место на реке или водоеме, где ведется лов рыбы неводом или другими рыболовными снастями. 

В различных частях России (на северо-западе и севере) термин тоня использовался для обозначения рыбо-
промысловых угодий.

4 Граф Михаил Владимирович Толстой (1812–1896) — русский историк Церкви и специалист по агиографии из рода 
Толстых, действительный статский советник. Имеется в виду следующий текст из изданной в 1866 году второй книги 
его труда «Рассказы из истории Русской Церкви», где М.В. Толстой ссылается на список учеников преподобного 
Сергия в рукописном сборнике № 574 конца XVI века из собрания В.М. Ундольского: «Основание Богоявленского 
монастыря обыкновенно относят к половине XV века (…). Но в том же списке учеников Сергиевых, о котором мы 
сейчас упоминали, основателем этой обители назван “преп. старец Никита, сродник и ученик Сергию чудотворцу”» 
(Толстой М.В. Рассказы из истории Русской Церкви. Книжка вторая. М., 1866. С. 173).

5 Духовная грамота преподобного Иосифа Волоцкого (1439–1515) — общежительный устав, составленный этим 
подвижником и духовным писателем в виде завещания братии своего монастыря.

6 Иконописный подлинник — особое руководство по иконографии, собрание образцов, определяющих все детали 
канонических изображений различных лиц и событий, воспроизводимых на иконах.



19

  Историческое описание костромского Богоявленского монастыря 

жизни удалился переместился из Боровска в Кострому в северные обла
сти России, где расселилось так много учеников преподобного Сергия, 
между прочим в пределах нынешней Костромской губернии 1 Авраамий 
Чухломский и Иаков Железноборовский, и что преподобный Никита 
Боровский был одно лицо с основателем костромского Богоявленского 
монастыря 2. Не этим ли объясняется то обстоятельство, что в конце 
XV века в костромском Богоявленском монастыре кончили жизнь свою 
и нашли себе вечный покой дети несчастного боровского князя Васи
лия Ярославича? Схваченный в 1457 году Василий Ярославич сослан 
был в Углич с троими своими сыновьями. Он умер в Вологде в 1483 
году в железах и погребен в Москве в Архангельском соборе. Дети его, 
за исключением старшего Иоанна, бежавшего в Литву, Андрей, Васи
лий и Иоанн младший погребены в костромском Богоявленском монас
тыре. В кормовой книге Богоявленского монастыря назначено поми
нать князя боровского Андрея Васильевича сентября 20 и июля 4 дня, 
а князя Василия Васильевича декабря 9, имя князя Ивана приписано 
после под 20 сентября. Гробницы князей находятся под Богоявленским 
собором, и в XVII веке целы еще были их надгробные покровы. О не
счастных князьях записано в летописи, что их не стало в изымании, 
то есть они скончались в заключении. Испросили ли они себе воз
можность окончить жизнь (Л. 3 об.) свою в обители, которая основана 
была подвижником Боровского монастыря, или сюда привезены были 
их смертные останки – неизвестно 3.

Может быть, на родственное отношение основателя костромско
го Богоявленского монастыря к преподобному Сергию указывает то,  
что в синодиках Богоявленского монастыря записан для поминовения 
род преподобного Сергия.

Время основания Богоявленского монастыря может быть указа
но также только предположительно. Преподобный Павел Обнорский 4 
в 1429  году в день Богоявления был приведен братией к литургии. 
Во время литургии он возмутился духом; обильные слезы заструились 
из потухающих старческих очей. Обратясь к окружающим, Павел с ве
ликой скорбью сердечной сказал: «В этот день и час безбожные тата
ры сожгли город Кострому и много людей посекли и полонили». Это 
и действительно так было. Вероятно, после сего события и в память 
грозного посещения города Костромы в сей день на посаде5, то есть вне 
1 Далее на данной странице тем же почерком графитным карандашом выполнено несколько надстрочных слов 

и словосочетаний, тексты которых не читаются из-за плохой сохранности.
2 Подробнее см.: Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Преподобный Никита Костромской, 

Серпуховский, Боровский: проблемы идентификации личности // Богословский вестник. 2019. Том 32. № 1. 
С. 210–231.

3 Далее должен следовать текст вставки, написанной тем же почерком графитным карандашом и расположенной 
на левом поле листа. Текст вставки не читается по причине неудовлетворительной сохранности.

4 Преподобный Павел Комельский, Обнорский (1317–1429) — ученик преподобного Сергия Радонежского, основатель 
Павло-Обнорского монастыря. Имя преподобного Павла включено в Собор Костромских святых. 

5 Слова на посаде подчеркнуты черными чернилами.
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городского вала 1, и основан был Богоявленский монастырь. Первона
чальные здания в монастыре, как келлии, так и самые храмы были вы-
строены деревянные; ибо только в половине2 XVI века, более чем чрез 
сто лет по основании монастыря, был выстроен первый каменный храм.

По описи грамот можно указать имена следующих настоятелей оби
тели Богоявленской.

(Л. 4) Первая грамота дана от великого князя Василия Васильеви
ча * костромскому наместнику Ивану Ивановичу по челобитью Богояв

ленского монастыря старца Никиты3.
Вторая грамота от того же велико

го князя игумену Иову4, которой повелено 
костромским наместникам и их тиунам 5 

не требовать с монастырских волостей и людей, опричь посильной дани, 
ни подвод, ни белки, ни тамги, ни мыту 6 и вообще никаких пошлин 
и не звать слуг и людей монастырских к суду наместничьему.

Третья грамота от великого князя Ивана Васильевича 7 6974 года 
(1466 года) игумену Антонию 8, которой государь отдал в Богоявленский 
монастырь на темьян 9 весовые пошлины со всех товаров, продаваемых 
и покупаемых в Костроме.

В 1514 году великий князь Василий Иванович 10 грамотой на имя 
игумена Ионы 11 сбор весовых пошлин отме
нил, положив монастырю [по] шестидесяти 
рублей в год деньгами.

Итак, в течение ста лет существо
вания Богоявленской обители мы знаем 
имена только четырех настоятелей: 1. Ни
киты, 2. Иова, 3. Антония, 4.  Ионы**.12  
В продолжение всего этого времени монас
тырь не имел каменного храма и, кажется, 
не владел поместьями.

1 В описываемое время центром Костромы был кремль (второй, основанный на месте современного Богоявленского 
кафедрального собора после пожара 1413 года, уничтожившего стоявший у места впадения реки Сулы в Волгу первый 
Костромской кремль). Кремль окружали оборонительные валы, а вне кремля располагались городские посады.

2 То есть в середине.
3 Слово Никиты подчеркнуто черными чернилами. Имеется в виду преподобный Никита Костромской.
4 Слова игумену Иову подчеркнуты черными чернилами.
5 Тиун — княжеский или боярский управляющий.
6 Тамга — налог, взимаемый с продаваемых товаров. Мыт — пошлина, взимавшаяся за провоз товаров.
7 Иван III Васильевич (1440–1505) — великий князь московский и владимирский (1462–1505), сын великого князя 

московского Василия II Васильевича Темного.
8 Слово Антонию подчеркнуто черными чернилами.
9 Темьян — здесь: ладан.
10 Василий III Иванович (1479–1533) — великий князь владимирский, московский и всея Руси (1505–1533), старший 

сын Ивана III Васильевича от второго брака с Софьей Палеолог.
11 Слова игумена Ионы подчеркнуты черными чернилами.
12 То есть игумен Спасо-Запрудненского монастыря на окраине Костромы, основанного на месте явления чудо-

творной Феодоровской иконы Божией Матери.

* Василий Васильевич Темный 
великим князем сделался 
в 1425 году.

** В синодике, писанном в на
чале XVII века, перечисля
ются следующие имена игу
менов: Пахомий, Зосима, 
Арсений, Вениамин, Симеон, 
Нифонт, Геронтий, Паисий, 
Зиновий, Иона, Геннадий, 
Варлаам, Иоаким, Антоний, 
Геронтий, Исаия, Иов, Се
ливестр. Приписаны после: 
Тихон, Герасим, игумен Ан
тоний Запрудной 12.



21

  Историческое описание костромского Богоявленского монастыря 

В 1534 году вступил в управление обителью игумен Исаия Шапош
ников, который в продолжение своего почти сорокалетнего управления 
обителью дал ей новый вид. При нем начинают поступать во владе
ние монастыря различные угодья и устроен каменный замечательный 
для того времени храм.

(Л. 4 об.) В 1534 году старец 1 Фотий Давыдов дал в монастырь по
жню 2 Долгушу; в 1539 году посадский человек Мокий Игнатьев Лукови
цын заложил в монастырь в рубль пожню Луковицу, которая по неуплате 
долга и осталась за монастырем; в 1547 и 1553 годах от посадских людей 
Санинского и Дулова поступили в монастырь пожни Щербов да Бебе
лов наволоки 3 мерой в 8 десятин 4; в 1549 и 1558 годах посадские люди 
Ежов и Сотников приложили пожню Луке
рьин наволок мерой в 7 десятин*.5

В 1559 году Исаия приступил к по
стройке каменного храма во имя Богояв
ления Господня. Шесть лет продолжалась 
стройка его. Храм сей […] 6 до сих пор со ставляет квадратный четверо
угольник в 10 саженей 7 с далеко выдающимися тремя абсидами на вос
точной стороне. Он устроен на высоких подклетях; своды опираются 
на четыре столпа внутри храма и увенчаны пятью главами. Высота 
храма от земли до крыши 7 ½ сажени 8. С трех сторон, южной, север
ной и западной, были пристроены притворы. Здание окончено в 1565 
году, о чем свидетельствовала надпись, высеченная на камне, вделанном 
снаружи в западную стену: «Во дни благочестиваго и боговенчаннаго 
царя и великаго князя Ивана Васильевича всея Руси9 по благосло
вению Макария митрополита всея Руси 10 и во дни царевичей Ивана 
и Феодора 11 лета 7067 12 апреля в 23 день заложена бысть сия церковь 
Святаго Богоявления игуменом Исаиею, еже о Хрис те с братьею … 13 
в лето месяца июня в 8 день был в монастыре архиепископ Никандр 

1 Именование старец в описываемое время было синонимом слова монах и применялось ко всем насельникам 
монастырей.

2 Пожня — сенокос, покос, луг, поле; пожней также именовалось небольшое сельскохозяственное поселение.
3 Наволок — заливной луг, низменный берег реки (прибрежный земельный участок) либо участок суши между 

двумя водоемами.
4 Десятина — старорусская мера площади: 2400 квадратных сажен, или 1,09 га.
5 Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией : Том первый. 1334–1598. СПб., 1841.
6 Одно слово написано неразборчиво.
7 1 сажень — 2,13 м.
8 Выделенные курсивом слова вписаны графитным карандашом.
9 Иван IV Васильевич Грозный (1530–1584) — государь, великий князь московский и всея Руси с 1533 года.
10 Митрополит Макарий (около 1482 – 1563) — митрополит Московский и всея Руси в 1542–1563 годах. В 1988 

году прославлен Русской Православной Церковью в лике святых.
11 Дети царя Ивана Грозного от первого брака — будущий царь Феодор Иоаннович (1557–1598) и его старший 

брат Иван (1554–1581). 
12 Апрель 7067 года – 1559 год.
13 Пропуск в тексте сделан автором рукописи.

* В 1497 году и в 1550 году 
прогонных денег от Москвы 
до Костромы платили пол
тора рубля (Акты историче
ские. Т. 1. Стр. 152 и 231)5.
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Ростовский и Ярославский 1. Совершена бысть сия церковь лета 7073 2 
при игумене Исаие».

(Л. 5) Храм строили на собственные средства монастыря и вклады 
иноков. В трапезном уставе записаны: 1) инок Герман Жердин; дача его 
50 рублев в колокола и в церковное дело первое при игумене Исаие Ша
почникове; 2) инок Лаврентий Пщелко; дача его в колокола и в церков
ное первое дело при игумене Исаие Шапочникове 80 рублей. Помогал 
при построении церкви также князь старицкий Владимир Андреевич 3.

Царь Иван Васильевич дал в монастырь вкладу рукописный сбор
ник в лист, хранящийся доселе. Он же дал милостыню по несчастным 
жертвам его гнева, приказав поминать их в 4 число января 4.

Игумен Сильвестр 5 в 1575 году дал вкладу рукописное толковое 
евангелие в лист. На нем следующая подпись: «Лета 7084 6 сентября 
18 дня дал сию книгу в дом Святому Богоявлению на Кострому тояже 
обители игумен Селивестр на поминок по себе и по своем роде».

Игумен Геннадий 7 от царя Феодора Ивановича в 1584 году полу
чил несудимую грамоту8.

Игумен Исаия II в 1598 году присутствовал при избрании на цар
ство Бориса Феодоровича 9 и подписался [под] избирательной грамотой.

Когда голод при Годунове опустошал Россию 10, многие крестья
не Богоявленского монастыря умерли голодной смертью. В кормовой 
монастырской книге 11 записано: «Во вторник второй недели по Пасхе 
творити поминовение монастырских крестьян, которые судом Божиим 
в лето 7110 12 голодною смертию померли».

От голода пострадали, вероятно, не все владения Богоявленского мо
настыря; потому что в следующем же 1603 году монастырь мог слить 

1 Никандр († 1566) — архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский (1549–1566).
2 7073 год – 1564/1565 год.
3 Владимир Андреевич (1535–1569) — предпоследний удельный князь на Руси, удельный князь старицкий 

(1541–1566), дмитровский (1566–1569). Был казнен 9 октября 1569 года по подозрению в покушении на жизнь 
царя Ивана Грозного.

4 Имеются в виду казненные по приказу царя по различным поводам. В синодике Богоявленского монастыря 
XVI–XVII века (ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 560) приводится список из 1397 человек. «Некоторые из них не поиме-
нованы, а записаны только в общем числе (…). Между поименованными убиенными записаны нередко только 
фамилии без имен и наоборот; также встречаются имена многих князей и княгинь, подьячих, священноиноков» 
(Баженов И.В. Сорок два старинных сборника костромского Богоявленского монастыря // Костромская старина : 
Сборник, издаваемый Костромской губернской ученой архивной комиссией. Выпуск четвертый. Кострома, 1897. 
С. 101 (приложения, отдельная пагинация)).

5 Слово Сильвестр подчеркнуто черными чернилами.
6 Сентябрь 7084 года – 1575 год.
7 Слово Геннадий подчеркнуто черными чернилами.
8 Грамота несудимая — документ, выдававшийся верховной властью церковным или светским владельцам вотчин 

об освобождении их владений от княжеского, царского суда и о предоставлении им полного или частичного 
права вотчинного суда.

9 Борис Феодорович (1552–1605) — первый русский царь из рода Годуновых (1598–1605).
10 Великий голод, постигший Россию в 1601–1603 годах, во многом способствовал развитию нестроений Смутного времени.
11 Кормовая книга — то же, что трапезный устав. См. примечание на с. 18.
12 7110 год – 1601/1602 год.
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на свои средства большой колокол, существующий и теперь, с следующей 
надписью: «Лета 7112 1 году декабря в 25 день слит сей колокол в похва
лу имени Святых Богоявлений Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа на Кострому на посаде в общий монастырь при благоверном 
(Л. 5 об.) государе, царе и великом князе Борисе Феодоровиче всея Руси 
и при его благоверной царице и великой княгине Марии2 и при благо
родных чадех при благоверном царевиче князе Феодоре Борисовиче всея 
Руси и при благоверной царевне и великой княжне Ксение 3, и при свя
тейшем патриархе Иове Московском и всея Руси 4; повелением тоя чест
ныя обители игумена Арсения с братиею. Мастер Богдан Васильев. 
Весу сто полсема 5 пуда».

Смутное время самозванцев тяжело отозвалось на судьбе Богояв
ленского монастыря. Когда в конце 1608 года восточные области России 
восстали против тушинского самозванца, Сапега изпод Сергиева монас
тыря отправил Лисовского 6. 28 декабря Кострома сдалась ему, но в Бо
гоявленском монастыре заперлись верные царю Шуйскому7. В синодике 
монастырском записаны «братия, и слуги, и служебники, и христиане 8 
монастырские, убиенные от государевых изменников и от литовских лю
дей в 71179 г.»: священноинок Трифон 10, священноинок диакон Афиноген, 
инок Варлаам, инок Дионисий, инок Иов, инок Иродион, иноки Симеон, 
Кирилл, Максим, Иоасаф, священноиноки Макарий, Савватий, инок Гу
рий, служебники Василий, Иван, Стефан, Никита, Диомид, крестьяне 38 
человек. Поминовение их назначено в 30 день декабря 11. Во время это
го налета Лисовского на Кострому избиты были и иноки Крестовоздви
женского монастыря12. В синодике записаны «убиенные Воздвиженскаго 

1 Декабрь 7112 года – 1603 год.
2 Мария Григорьевна, урожденная Скуратова-Бельская (около 1552 – 1605) — русская царица (1598–1605), 

жена Бориса Годунова, дочь Малюты Скуратова.
3 Федор II Борисович (1589–1605) — сын царя Бориса Годунова, второй русский царь из рода Годуновых (с 13 

апреля по 1 июня 1605 года). Ксения Борисовна (в постриге — инокиня Ольга; 1582–1622) — русская царевна, 
дочь царя Бориса Годунова.

4 Патриарх Иов (около 1525 – 1607) — первый патриарх Московский (1589–1605). В 1989 году прославлен Русской 
Православной Церковью в лике святых.

5 То есть 106 с половиной. 1 пуд — 16,38 кг.
6 Сапега Ян-Петр Павлович (1569–1611) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, 

активный сторонник Лжедмитрия II. Лисовский Александр Юзеф (1580–1616) — литовский шляхтич (дворянин), 
полковник на службе у Лжедмитрия II. 

7 Василий IV Иванович Шуйский (около 1552 – 1612) — русский царь (1606–1610).
8 Служебники — здесь: монастырские работники, занятые определенным видом деятельности. Христиане — здесь: 

крестьяне.
9 Декабрь 7117 года – 1608 год.
10 Ошибка, правильно Трифиллий. См. запись в монастырском синодике: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 560. Л. 169 об.
11 Сейчас 30 декабря (по старому стилю) / 12 января (по новому стилю) в Костромской митрополии чествуется 

память местночтимых святых — преподобномучеников костромского Богоявленского монастыря. 
12 Крестовоздвиженский мужской монастырь был основан в Костромском кремле не позднее 1580 года, в 1681 

году преобразован в женскую обитель. Уничтоженный огнем в пожаре 1773 года, он более не восстанавливался. 
На месте Крестовоздвиженского монастыря в 1776–1790 годах был построен Богоявленский собор Костромского 
кремля, ныне кафедральный собор Костромской епархии.
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монастыря»: архимандрит Геннадий, священноиноки Антоний, Вассиан, 
Иродион, Иеремия, Евфимий, Адриан, Герман, Дометиан, Иоаким, Сисой 1.

Избив иноков в Богоявленском монастыре, лисовчики 2 расхитили 
(Л. 6) все монастырское имущество, как то святые иконы, сосуды, книги, 
ризы, грамоты яростно уничтожили. Царь Василий Иванович Шуйский, 
узнав о разорении и всех бедствиях обители за верность к нему, прислал 
игумену Арсению похвальную грамоту, в которой между прочим известил, 
что он велел отпустить для монастыря хлеба из Нижнего Новгорода. Не
которые из похищенных в монастыре священных вещей возвращены были 
из разных мест. В монастырской вкладной книге 3 записано: «1609 г. мая 
в 15 день в Ярославле Пречистые Богородицы протопоп Данила дал Бо
гоявленскаго грабежу дачи царя и великаго князя Ивана Васильевича 
всея Руси соборник письменной в десть4. Да Никольской священник Са
велей прозвище Дружина из Кремля города 5 дал Богоявленскаго грабе
жу книгу Амаканун (Номоканон) письменную. 1609 г. сентября 2 Спас
скаго монастыря из Ярославля архимарит Феофил с братьею прислали 
Богоявленскаго грабежу кадило серебрено. Мая 16 […] 6 Романовскаго 
уезду Островскаго монастыря 7 игумен Лаврентий с братьею прислали 
Богоявленскаго грабежу ризы миткалины белы». На рукописи «Лестви
цы» находится следующая подпись: «Сия книга 7118 8 декабря в 24 9 день 
после костромского от государевых изменников и литовских людей раз
грому по совету Павлова монастыря игумена Филарета 10 с братьею дана 
на Кострому на посад в Богоявленский монастырь при игумене Арсение 
с братьею, для их монастырскаго разорения».

Февраля 29 убит был литовцами инок Варлаам Наумов. На по
миновение его подан в монастырь серебряный воздвизальный крест, 
на котором следующая надпись: «Сделан сий крест в дом Богоявления 
Господа Бога и Спаса нашего (Л. 6 об.) И[исуса] Христа по старце Вар
лааме Наумове лета 7118 генваря 11 в 3 день».

1 Согласно монастырскому синодику (ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 560. Л. 170) священноиноком (то есть иеромонахом) 
был Антоний, остальные поминаются только как иноки.

2 Лисовчики — употреблявшееся в XVII веке название отрядов легкой кавалерии, возглавлявшихся Лисовским.
3 Публикацию вкладной книги Богоявленского монастыря по списку последней четверти XVII века см.: Алексеев А.И. 

Вкладная книга костромского Богоявленского монастыря в фондах Отдела рукописей РНБ // Вестник церковной 
истории. 2023. № 1/2 (69/70). С. 223–313.

4 Десть — русская единица счета писчей бумаги, равная 24 листам бумаги.
5 Возможно, речь идет о священнике, служившем в деревянной Никольской церкви в Рубленом городе (Ярославль).
6 Одно слово утрачено вследствие повреждения листа.
7 Богоявленский Островский монастырь располагался в Романовском уезде в селе Хопылево на левом берегу 

Волги, в 1764 году был упразднен и преобразован в приход.
8 Декабрь 7118 года – 1609 год.
9 Неразборчиво, возможно — 27.
10 Имеется в виду Павлов Обнорский мужской монастырь, которым в 1607–1612 годах управлял игумен Филарет 

(Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви / Издание Археографической 
комиссии. СПб, 1877. Стб. 746).

11 Январь 7118 года – 1610 год. Здесь и далее в тексте сохраняется применяемое автором архаическое написание 
генварь (январь).
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В 1610 году на северной стороне Богоявленского собора устроен 
придел во имя Иоанна Богослова. При упразднении сего храма под на
престольной дскою 1 в одном из столбцов престола найден холстяной ан
тиминс 2 с следующей надписью: «Освятися олтарь Господа Бога и Спа
са нашего И[исуса] Христа в церкви святаго и всехвальнаго апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова в обители Святых Богоявлений свя
тейшим Ермогеном патриархом Московским и всея России при благо
верном царе и великом князе Василье Ивановиче и при благоверной 
царице и великой княгине Марии Петровне и при благоверной царевне 
Анастасии, в лето 7118 маия в 8 день при игумене Арсение».

Игумен Арсений присутствовал при избрании на царство Михаила 
Феодоровича 3 и подписался под избирательной грамотой.

Царь Михаил Феодорович вскоре после своего отбытия из Костро
мы после 4 избрания на престол марта в 21 день 1613 года приложил 
к образу Богоявления Господня золотой угорский 5, а его мать инока 
Марфа Ивановна апреля 3 прислала ведро церковного вина.

Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, памятуя свое пребыва
ние в Костроме 6, февраля 12 1613 года прислал в монастырь драгоцен
ные ризы с оплечьем 7, низанным жемчугом, украшенные по местам се
ребряными злащеными дробницами 8; а июля 20 того же года бархатную 
епитрахиль 9 с 15 серебряными злащеными пуговицами.

В 1618 году совершена была трапезенная церковь во имя трех свя
тителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого 
в длину на 22 сажени, в ширину на 12 сажен. Церковь эта начата 
была строением еще в 1607 году, но разорение, постигшее монастырь 
в 1608 году, замедлило постр[ойку] ее. Церковь была о трех этажах, в ниж
нем этаже даже до 1768 года находились три кладовые (Л. 7) и братская 
хлебопекарня; в среднем этаже к востоку придел трех вселенских святите
лей, братская трапеза и палата ризничная; к западу придел во имя трех 
святителей Московских Петра, Алексия и Ионы. Впоследствии придел 
сей занят был семинарской продажной 10 библиотекой; а на месте пала
ты ризничной устроен алтарь для церкви [во] имя Сретения Господня,  
1 Дска — деревянный щит, доска иконная; традиционная основа под темперную живопись в иконописании.
2 Антиминс — четырехугольный матерчатый плат с частицей святых мощей, полагаемый на престоле в алтаре 

церкви.
3 Михаил Феодорович (1596–1645) — первый русский царь из династии Романовых (1613–1645). 14 марта 1613 

года в костромском Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, встретившись с посольством Земского собора, 
принял соборное избрание на престол Российского государства.

4 Слово написано неразборчиво, прочтение предположительное.
5 Золотые угорские — золотые монеты, дукаты, чеканившиеся в Венгрии и поступавшие на территорию Русского 

государства в XIV–XVII веках.
6 Имеется в виду пребывание в Костроме в 1612 году (по пути из Нижнего Новгорода к Москве) народного 

ополчения, возглавляемого князем Пожарским и Козьмой Мининым.
7 Риза (фелонь) — облачение православного священника; оплечье — верхняя часть фелони.
8 Дробница — металлическая бляха или пластина, служившая для украшения одежды.
9 Епитрахиль — принадлежность богослужебного облачения священнослужителя.
10 Книги, поступавшие в такую библиотеку, преимущественно предназначались для продажи учащимся.



26

П.С. Казанский

а трапезенная комната обра
щена в самую церковь. В верх
нем этаже устроен был придел 
во имя Макария Калязинского, 
и по упразднении его помеще
на была семинарская фундамен
тальная библиотека *.1234

Игумен Арсений5 в 1618 го
ду отказался от управления мо
настырем, и на его место назна
чен Макарий.

В сем году царь Михаил 
Феодорович предпринимал вме-
сте с своей матерью богомоль
ное путешествие в Макарьев 
на Унже монастырь6. Возвраща
ясь оттуда, он при посещении 
Костромы приложил золотой 
угорский к образу Богоявления 
Господня, а мать его пожерт
вовала золотой панагейный 7 
крест. В писцовых книгах 1628 
и 1630 годов8 сей крест опи
сан так: «Крест золотой с рас
пятием, [а в] главе его Спас 
Нерукотворенный, [на] пробое 
две жемчужины бурмитскии 9». 
Для самого креста впоследствии 
сделан оклад для резной пана
гии 10, к которой приделано воз
главие.

1 7126 год – 1617/1618 год.
2 Декабрь 7117 года – 1608 год.
3 Октябрь 121 года – 1612 год.
4 Текст в авторском примечании является сокращенным изложением текста из второй части «Русского временника»: 

Руский времянник, сиречь, Летописец, содержащий российскую историю от 6370/862 лета до 7189/1681 лета : 
Разделенный на две части. [Ч. 2. От 6949/1441 лета до 7189/1681 лета.] М., 1790. С. 330–332. См. с. 35–36.

5 Слово Арсений подчеркнуто черными чернилами.
6 В действительности паломничество царя Михаила Феодоровича и его матери инокини Марфы в Макариево-Ун-

женский монастырь состоялось осенью 1619 года.
7 Здесь панагийный — то же что наперсный, то есть носимый на груди.
8 В настоящее время один из списков костромских писцовых книг 1627–1630 годов хранится в Государственном архиве 

Костромской области (ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 133). Этот уникальный источник по истории Костромы был подготовлен 
к изданию специалистами ГАКО и издан в 2004 году (Писцовая книга г. Костромы 1627/28 – 1629/1630 гг.) / 
археограф. подгот. Л.А. Ковалевой; сост: Л.А. Ковалева, О.Ю. Кивокурцева. Кострома, 2004).

9 Жемчуг бурмицкий (бурмитский) — крупный и круглый жемчуг.
10 Имеется в виду обрамление для креста в форме панагии — носимой на груди на цепочке небольшой иконы.

* В «Русском временнике» читаем: «Святая 
Божия церковь во имя триех святых свя
тителей, вселенских учителей, Богогласных 
проповедников Василия Великаго, Григо
рия Богослова, Иоанна Златоустаго, и при
дел великих новых чудотворцев Киевских 
и Мос ковских и всея России Петра и Алек
сия и Ионы, и великаго чудотворца Мака
рия Калязинскаго в Богоспасаемом граде 
Костроме во обители чуднаго Богоявления 
Господня начата бысть делати в лето 7115 
(1607) при державе благочестивейшаго го
сударя царя и великаго князя Василья Ива
новича всея Русии и по благословению сми
реннаго Ермогена патриарха Московскаго 
и всея Русии. Совершена бысть сия святая 
Божия церковь в лето 7126 1 при держа
ве Михаила Феодоровича. Коснение же 
и замедление делу сему бысть сице: поне
же в Российском государстве за умножение 
всемирнаго греха, по оном нечестивом царе 
растриге, иже иноческий образ обругал, 
и своим злым коварством царский престол 
именем праведнаго убиеннаго царевича 
Дмитрия Ивановича похитил, и по своим 
делом честь от Бога прия, и потом возста 
ин лжехрист, его же имя и род не взыскан, 
и назвася там праведным благочестиваго 
убиеннаго царевича Дмитрия Иванови
ча именем, пришел под царствующий град 
Моск ву и привел с собою польских и литов
ских людей и русских воров казаков в 7117 
году 2 декабря в 28 день, и сей пресловущий 
град Кострому пленил и разорил. Егда же 
Москва избавлена бысть во 121 году 3 ок
тября в 22 день, и святая Божия церковь 
в свое первое благолепие облечеся трудами 
и благоначинаниями к сему делу тоя ж оби
тели игуменом Арсением» 4.



27

  Историческое описание костромского Богоявленского монастыря 

В 1621 году царь Михаил Феодорович отдал в монастырь слободку 
Пищальную, что за посадом к убогому дому (ныне между улицами Сер
гиевской и Богоявленской), на которой селились рабочие монастырские 
люди. По описям значится: «За посадом к убогому дому слободка Пи
щальная, а владеют власти по государеву цареву и великаго князя Миха
ила Феодоровича всея России грамоте за приписью дьяка Андрея Степа
нова 129 году 1, что им дана против вкладных полянок, и селятся в ней 
монастырские детеныши 2. Пашни паханые, худые земли монас тырские 
десять четвертей с осминою 3 в одном поле, а пашут на монас тырь».

В 1621 году игумен Богоявленского монастыря с игуменом Кре-
стовоздвиженского монастыря Корнилием отправлен был в чухломский 
Авраамиев монастырь 4 для освидетельствования подлинности чудес, 
совершившихся от раки преподобного Авраамия. 1 октября 1621 года 
по допросе исцеленных лиц представили следователи доклад, вследствие 
которого патриарх Филарет и царь Михаил Феодорович определили 
почитать Авраамия с прочими преподобными, совершать ему службу 
и праздновать память его июля 20 дня 5.

(Л. 7 об.) В 1623 году июля 12 царь Михаил Феодорович подтвер
дил данные прежними государями грамоты на владение отчинами, при
совокупив, чтобы все имеющие иски на игумена и людей его били челом 
в Москве в три срока, равно и игумен.

После Макария был игуменом Тихон, упоминаемый в 1626 году. 
Преемником Тихона был Ферапонт (1629–1636 годы).

Состояние монастыря в это время подробно описано в писцовых 
книгах*.6 В главном соборе Богоявленском 
сверх местных икон возвышались еще четыре 
ряда икон. Весь храм наполнен был иконами, 
украшенными серебром, жемчугом и драгоцен
ными камнями. По бокам главного храма были 
приделы Успения Божией Матери, евангели
ста Иоанна Богослова и Николая Чудотворца. 
В паперти устроен был придел во имя препо
добного Сергия. На колокольне было 12 колоколов, в которых весу более 
227 пудов, и висели часы с перечасьем 7 и подчасьем. Из Богоявленской  
1 129 год – 1620/1621 год. Убогий дом — место общего погребения умерших неестественной смертью, странников, 

нищих.
2 Монастырские детеныши — люди, с детства попадавшие на иждивение монастырей, либо работники, привле-

кавшиеся по найму для труда на монастырской земле. Подробнее см.: Греков Б.Д. Монастырские детеныши // 
Вопросы истории. 1945. № 5–6. С. 74–84.

3 Четверть — старинная мера площади пахотных земель; 1 четверть — 5462,7 м². Осьмина — половина четверти.
4 Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий мужской монастырь на Чухломском озере был основан преподобным 

Авраамием Городецким, Галичским и Чухломским в XIV веке. После закрытия в ХХ веке возрожден в 1991 году, 
ныне входит в состав Галичской епархии.

5 Текст, выделенный курсивом, помещен автором на правом поле листа.
6 Примечание расположено на левом поле листа.
7 Перечасье — отбивание четвертей часа башенными или стенными часами.

* По писцовым книгам 1628–
1630 годов в Костроме 
с слободами было два со
бора, четыре монастыря, 
34 приходские церкви, 
дворов 1633, пустых дворо
вых мест 75, лавок и ам
баров 489, да роздано мест 
под лавки 163 6.
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церкви каменные переходы вели к теплой церкви Трех вселенских свя
тителей, устроенной на подклетях, над келарской придел Макария Каля
зинского, над Святыми воротами придел Московских чудотворцев Петра, 
Алексия, Ионы. Ход в этот придел был из трапезы.

Из описи видно, что монастырь снабжен был достаточно и утварью 
церковной, и книгами. По этой описи видно, что Салтыковы, которым 
так много обязан был Богоявленский монастырь, являются уже вкладчи
ками и тогда уже избрали Богоявленский монастырь местом погребения 
членов своего семейства. Упо[минаются] надгробные покровы 1 по жене 
Михаила Михайловича Салтыкова Екатерине Андреевне и (Л. 8) Бори
са да Михаила Михайловича и Михаила Михайловича во иноцех Ми
саила, младенцев Анны Михайловны Салтыковой, Федора Михайловича 
Салтыкова, Иулиании Михайловны Салтыковой. Салтыковы знамени-
тый в России род еще с XIII века, владели значительными имениями 
в пределах нынешней Костромской губернии. Борис Салтыков являет
ся в 1608 году воеводой войска костромского, верного царю Василию. 
Известный сторонник Тушинского вора 2 Михаил Глебович Салтыков 
в 1610 году получил от Владислава 3 поместье в Костромском уезде и во
лости. Он погиб в 1612 году; сын его Иван Михайлович еще прежде отца 
погиб позорной смертью в Новгороде. Но позор измены этих Салтыко-
вых не помешал их родственникам Борису и Михаилу занять видное 
место при Михаиле Феодоровиче. В 1613 году Борис Михайлович был 
уже боярином, и знаменитый князь Дмитрий Михайлович Пожарский 
выдан был ему головой, когда хотел с ним тягаться о местах 4. 

Борис и Михаил Салтыков в первые годы царствования Михаила 
Феодоровича пользовались особенным его расположением. Когда Миха
ил Феодорович избрал себе в 1617 году в невесты девицу Хлопову, «Сал
тыковы любить Хлоповых не почали, чтобы одним быть при государе, 
и ихнею смутою почала быти Мария Хлопова больна», и она удалена 
была в Нижний. Борис Михайлович до 1620 года управлял приказом 
Большого дворца, а Михаил пожалован крайчим с путем и окольничим 5. 
Оба они пожалованы были богатыми поместьями и вотчинами. Когда 6 
по возвращении Филарета Никитича открылись происки Салтыковых, 
им в 1623 году велено было в 24 часа выехать из Москвы, вотчины их 

1 То есть покровы из тканей, покрывающие надгробия.
2 «Тушинским вором» называли самозванца Лжедмитрия II, лагерь которого располагался в подмосковном селе 

Тушино.
3 В 1610 году московское правительство («семибоярщина») избрало русским царем «Владиславом Жигимонтовичем» 

польского королевича Владислава, сына короля Сигизмунда III.
4 Текст, выделенный курсивом, приписан на правом поле листа. Тягаться о местах — спорить о своих преимуществен-

ных правах на то или иное место, должность. Выдача головой — вид наказания проигравшему в местническом 
споре лицу, по царскому или боярскому приговору.

5 Крайчий (кравчий) — придворный чин, ответственный за стольников, подающих еду и напитки. С путем — то есть 
с твердым доходом, с приписанной к его должности доходной статьей. Окольничий — второй (после боярина) 
думный чин боярской думы.

6 Текст, выделенный курсивом, приписан на правом поле листа.
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были отобраны, сами они сосланы были в Галич и Вологду. По смерти 
патриарха Филарета они возвращены были с прежними чинами. Борис 
снова пожалован боярством в 1634 году, Михаилу в 1633 году отдано 
опять звание окольничего, а в 1641 году он также награжден боярской 
шапкой. Оба они начальствовали в приказах, первый в Челобитном, 
а второй в Разбойничьем приказе.

В 1636 году поступили в монастырь хранящиеся доселе серебряные 
лощатые сосуды 1. На них вырезана следующая надпись: «144 году 2 сде
ланы сии сосуды при игумене Ферапонте; дал вкладу в дом чудного Бо
гоявления, что на Костроме, Дементий Васильевич Кафтырев по жене 
своей [Прас]кови». В сем же году свидетельствованы были игуменом 
Ферапонтом вместе (Л. 8 об.) с ипатьевским архимандритом Тихоном 
и Крестовоздвиженского монастыря игуменом Корнилием. Ферапонт 
присутствовал также при поновлении и освящении Феодоровской иконы 
Богоматери в 1636 году 3. Это был последний год игуменства Ферапонта.

При игумене Макарии II в 1637 году сделана серебряная злаще
ная чаша для священия воды, Никитой Васильевичем Кафтыревым. 
В 1639  году Дементий Васильевич Кафтырев приложил евангелие 
в лист, печатанное на александрийской бумаге, у коего дска 4 серебря
ная резная, украшенная драгоценными камнями и жемчугом. На сем 
евангелии находится следующая надпись: «Лета 7147 году5 в дом чудного 
Богоявления что на Костроме дал вкладу евангелие напрестольное Де
ментий Васильевич Кафтырев».

В 1641 году упоминается уже игумен Корнилий. При нем подано 
кадило отличной работы с верхом, устроенным наподобие царской коро
ны; на нем следующая надпись: «Лета 7149 6 генваря в 22 день дал сие 
кадило на Кострому в дом чудного Богоявления Господа Бога и Спаса 
нашего И[исуса]  Христа окольничей Михайло Михайлович Салтыков 
по отце своем по иноке схимнике 7 Мисаиле и по прочих родителех сво
их, при игумене Корнилие с братиею».

*Сей игумен Корнилий, кажется, был переведен из Крестовоздви
женского монастыря и опять возвратился в него и получил там сан 
архимандрита. Он скончался в 1659 году декабря 9, приняв великую 
схиму. Вкладу по себе он оставил в Богоявленский монастырь семь 
книг: евангелие повседневное, две минеичетьи 8 от сентября до марта, 

1 Лощатый сосуд — блестящий металлический сосуд с крупным выпуклым декором по его тулову.
2 144 год – 1635/1636 год.
3 Это поновление чудотворной Феодоровской иконы Богоматери, заключавшееся в снятии с образа старой олифы 

и наложении новой, состоялось в мае 1636 года.
4 Дска — здесь: переплетная крышка.
5 7147 год – 1638/1639 год.
6 Январь 7149 года – 1641 год.
7 Схимник — принявший постриг в великую схиму, высшую ступень православного монашества. В описываемое 

время слово инок являлось синонимом слова монах.
8 Четьи-минеи (минеи-четьи) — сборники текстов для духовного чтения, расположенных по месяцам и дням месяца.
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книгу Вечерю духовную, книгу Обед духовный, Исповедание православ
ной веры, книгу письменную выборных святых четьи* 1.

В августе 1641 года был игуменом Гермоген, как видно из подписи 
на одном евангелии: «Лета 7149 2 августа в 9 день дал сие евангелие 
на Костроме в дом святаго Богоявления Господа Бога и Спаса нашего 
И[исуса]  Христа того же монастыря старец (Л. 9) Закхей Лукошков 
по своих родителех и по своем душевном спасении в вечный поминок 
при игумене Гермогене». У евангелия дска серебряная, позлащенная, 
украшенная по местам каменьями. Игумен Гермоген после (в 1649 году) 
был архимандритом Ипатьевского монастыря.

В 1643 году упоминается игумен Тихон. Ревностнейшим попечителем 
об устройстве Богоявленской обители был игумен Герасим, постриженник 
этой обители. Еще будучи келарем 3, он начал в 1642 году по повелению 
царя Михаила Феодоровича строить каменную ограду на пространстве 
400 сажен, с шестью башнями. Вкладчиками на строение ее были:

1. Патриарх Иосиф, давший в 1644 году на каменное оградное 
строение сто рублей.

2. Боярин Михаил Михайлович Салтыков, давший в 1644 году сто 
рублей и в 1647 году тысячу рублей.

3. Государев дворянин Моисей Иванович Панов, [во] иноцех Ма
карий, внесший сто рублей. Эти деньги, как значится в записи, [от]даны 
к Соли Галицкой 4 на известь.

[4.] Андрей Васильевич Волынский, давший в 1646 году 425 руб
лей да двор, что близ Святых ворот.

Ограда Богоявленского монастыря кладена с дикими камнями 
огромной величины; следов амбразур теперь не видно с наружной сто
роны, но с внутренней видно, что был бой верхний и нижний 5. Башни 
устроены были по четырем углам и, кроме того, над двумя въездными 
воротами с западной и северовосточной стороны. 

Окончив строение, Герасим донес о сем царю Алексию Михайло
вичу 6 и за свое усердие в 1648 году сентября 11 получил от него по
хвальную грамоту.

Летопись всех построек в Богоявленском монастыре игуменом 
(Л. 9 об.) Герасимом помещена в «Русском временнике» (ч. II, стр. 328). 
Приводим выписку из сей книги 7.

1 Выделенный звездочками абзац Сей игумен … четьи зачеркнут тремя диагональными линиями, графитным карандашом.
2 Август 7149 года – 1641 год.
3 Келарь — заведующий монастырским столом, кладовой со съестными припасами и их выдачей на монастырскую кухню.
4 Соль Галицкая — Солигалич.
5 Бой — горизонтальный ярус крепостной стены или башни с бойницами. Различают верхний, средний, нижний 

(подошвенный), навесной (косой) бой.
6 Алексей Михайлович (1629–1676) — русский царь из династии Романовых (1645–1676).
7 Сведения о строительстве кирпичной ограды Богоявленского монастыря приводятся в издании: Руский времянник, 

сиречь, Летописец, содержащий российскую историю от 6370/862 лета до 7189/1681 лета : Разделенный на 
две части. [Ч. 2. От 6949/1441 лета до 7189/1681 лета.] М., 1790. С. 328–329. Выписку см. на с. 35–37.
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(Л. 10) Выпись из писцовых книг города Костромы 1628–1630. 
С листа 634го:

На Костроме на посаде. 
Монастырь Богоявленский. В монастыре церковь Богоявления 

Гос пода Бога и Спаса нашего Иисуса Христа каменная о пяти верхах 
на большом подклете. А в церкви образов местных: 1) образ Богояв
ления Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа обложен серебром 
басмами 1, венец серебряный чеканен на подзорех с финифть, у венца 
шестнадцать камешков венис 2 и бирюс, и цата 3 серебряна, золочена. 
Да у Богоявления ж икона воротная Рождество Христово обложена золо
том сканным, а в ней четыре камня, да четыре бирюзы, да крест золотой, 
а на нем Распятие, а во главе Спас Нерукотворенный, да на пробоех два 
жемчуга бурмицкие. Приложила тот крест великая государыня старица 
инока Марфа Ивановна. Пелена у Богоявления бархат цветной с золотом, 
оклад у пелены бархатец цветной. Крест камка белая 4. Перед Богояв
лением свеча местная вощеная полтретья пуда, подсвещник оловянный. 
2) Образ Воскресение Христово, а у него венец серебряный золоченый 
и цата, понагия на кости Воскресение Христово обложена серебром ска
нью, а в ней четыре жемчуга да четыре вениски. Пелена алтабас 5 золотной 
с зеленым шелком, обложена бархатцем; а перед ним свеча деревянная 
навожена травы красками; надсвешник оловянный. 3) Образ Благовеще
ние Пресвятыя Богородицы; а у него панагия резная на кости – Воп
лощение Пресвятыя Богородицы, обложена серебром золочена, в окладе 
девять камешков; да у архангела панагия образ Пречистые Богородицы 
с Предвечным Младенцем резная, шея обложена серебром сканью с фи
нифтью; пелена бархат цветной соловной 6. Перед Благовещением свеча 
деревянная навожена краски; надсвещник оловянной. 4) Образ Успе
ние Пресвятыя Богородицы с чудесы в киоте над Успенскими дверьми. 
У Успенских дверей образ Николай Чудотворец с деянми.

Деисус 7 в церкви стоящей пятнадцать икон да два столпника, 
а в другом поясу Владычних праздников осмнадцать икон, и в третьем 
поясу образ Пречистыя Богородицы Воплощение, да четырнадцать икон 
пророков, а в четвертом поясу Отец Саваоф да праотцев семнадцать 
икон. Двери царские резные с сенью. Против праваго клироса образ 
Пречистыя Богородицы Феодоровския в киоте обложен серебром басма
ми золочеными; венец сканной с финифтью, цата резанная серебряная 

1 Здесь басма — тонкий металлический лист с выбитым на нем узором.
2 Вениса — гранат.
3 Цата — часть оклада иконы в форме перевернутого полумесяца, иногда с фигурно вырезанным краем.
4 Камка — шелковая цветная ткань с узорами.
5 Алтабас (алтабаз) — золотая парча, ткань.
6 Соловной — цвет: светлый, с желтоватым оттенком; белесый.
7 Деисусный чин (здесь деисус) — один из рядов икон в иконостасе, в центре которого находится икона Спасителя.
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золочена, в венце пять венис турских, да два токовика, а у архангела 
венец резный, а в них две бирюзы, да четыре вениски; пелена бархат 
червчат 1 цветной, обложена бархатом.

(Л. 10 об.) Крест синалодной 2 обложен серебром сканью. По левой 
стороне Царских дверей образ местной Неопалимыя Купины обложен 
сребром басмами, золочен. Венец у Пречистыя и у Спаса серебрян черь
нен с финифтью на подзоре, а в них восемь камешков разного цвета. 
Да у того же образа панагия резаная на раковине, обложена серебром 
сканью, золочена, рознята надвое. Пелена бархат цветной золотой, оклад 
бархатец цветной немецкой; крест камка бела – образ Спас Нерукотво
ренный, образ Не рыдай Мене Мати, образ вселенских учителей в одном 
киоте. А у Нерукотвореннаго образа икона воротная3 Спаса образ резной 
в закрепке за хрусталем, обложен серебром же, сканью золочен, а в нем 
три жемчуга, да две вениски. Да у образа Не рыдай Мене Мати икона 
воротная резаная на серебре. Спасова же образ обложен серебром ска
нью, золочен, а в нем два литики 4 лазоревые, да вениска; пелена алтабаз 
золотной с зеленым жолком, обложена бархатом немецким; крест камка 
белая. – Образ Успение Пречистыя Богородицы с облачными апосто
лы, а у Успения икона воротная образ Живоначальныя Троицы литой 
серебрян, обложен серебром сканью, золочен, во главе жемчуг, по углом 
четыре венисы; пелена бархат цветной с золотом, обложена бархатом 
цветным немецким; крест камка бела, в киоте в резном. Да перед теми 
образы три свечи деревянные, на всех подсвещники оловянные ложчатые. 
Двери северныя, над ними Деисус в киоте; образ страстотерпец Христов 
Георгий с мучением в киоте, у него икона воротная, панагия обложена 
серебром, на ней Христов мученик Никита, чеканка серебряная. На пра
вом столпе образ апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Апокалип
сис и средним местом шестьдесят девять мест, а у него пелена алтабас 
опушена тафтою гвоздичною 5. Да на правом же столпе над игуменским 
местом и над крылосом образ: Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его, 
да образ: Почи Господь от дел Своих, в одном киоте на красках; образ: 
С нами Бог, разумейте; образ: Что Тя наречем Обрадованная, на краске 
в одном киоте. Позади правого столпа образ Живоначальныя Троицы 
с отечскими притчами, да в том же киоте двенадцать образов миней ме
сячных, а все образы на золоте, а киот писан по сусальному золоту травы. 
Пелена6 кушатная шелковая с золотом, обложена камки цветная, крест 
зелдень лазорев. А перед свеча деревянная навожена красками, подсвеч

1 Червчатый (червленый) — красный. 
2 Синалойный (синалайный, синалодный) — сделанный из ароматической древесины тропического дерева. 
3 Икона воротная — икона, предназначенная для ношения на вороте (шее). 
4 Литик — имитация драгоценного камня из стекла.
5 Тафта — плотная ткань. Гвоздичный — серый.
6 Пелена — плат, который подвешивался под иконы нижнего ряда иконостаса, а также под особо чтимые иконы, 

стоявшие в храме.
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ник оловянный ложчатый 1. На левом столпе образ Пришествие Господа 
Бога и Спаса нашего, а киот писан по сусальному золоту травы; пелена 
изуфрь желта, опушена зелдень лазорева. На том же столпе над кли
росом образ: Верую во Единаго Бога, (Л. 11) образ: Величит душе моя 
Господа, в одном киоте, а киот писан по сусальному золоту, образ Мос
ковских чудотворцев с деянием, образ: Беседа трех святителей вселен
ских учителей, на краске в одном киоте, а киот писан по сусальному зо
лоту. Позади левого столпа образ Пресвятыя Богородицы Тихвинския 
на празелени2, а киот писан по сусальному золоту, вверху надписано: 
Достойно есть, по углам четыре евангелиста, по полям праздники Бо
городичные. Пелена кушатная шелковая с золотом, обложена камочка 
цветная; крест зелдень лазорева. Перед ним свеча древяная навожена 
красками, подсвещник оловянной ложчатый. Да на тябле 3 над местны
ми образы пядниц 4 икон праздников Владычных и Богородичных, и из
бранных святых пятьдесят пять икон. Да киот сделан к праздничным 
иконам, что кладут на налой, обложен серебром басмами. Да в церкви 
ж в олтаре образов окладных пядниц: образ Пречистыя Богородицы 
Владимирския обложен серебром басмами с трубами, венец и коруна 
серебряна сканая золочена с каменьями, а прикладу два креста резных, 
обложены серебром сканью с камешки; да образ Пречистыя Богоро
дицы обложен серебром басмами, венец и коруна золочена с каменьем 
и с жемчуги. Образ Пречистыя Богородицы с Предвечным Младенцем 
пядница в киоте, обложен серебром басмами, золочен, венец серебрян 
сканной с финифтью на подзорех, а в венце раковина да два червца 5, 
подниз и ожерейлицо низано жемчугом, серешки по два жемчужка, ко
лечки серебряны золочены; а в Спасове венце жемчужки да бирюски, 
обнизь жемчужная, а на полях Пятница, да Екатерина, да Варвара, 
да Ульянея; венцы серебряные сканные золочены с финифтью, а на за
творех Воздвижение Честнаго Креста, да Предтечи Иоанна, чудотво
рец Николай, Алексей митрополит, Григорий чудотворец, Пафнутий 
Боровский, мученица Ульяния, Косма и Дамиан, мученица Анастасия, 
венцы серебряные сканные с финифтью. Образ Пречистыя Богороди
цы Казанския обложен серебром басмами, золочен. Образ во облацех 
Спас, а в молении Зосима и Савватий Соловецкие чудотворцы, обложен 
серебром басмами, золочен; венец и цата резные, золочены. Образ Пре
чистыя Богородицы с Предвечным Младенцем обложен серебром, золо
чен. Образ Николы Чудотворца, складни невелики, обложен серебром 
басмами, золочен. Образ Воскресение Хрис тово, образ О Тебе радуется, 
образ Пречистыя Богородицы с Предвечным Младенцем, и иные сто

1 Ложчатый — имеющий на поверхности круглые или продолговатые углубления.
2 Празелень — краска неяркого зеленого цвета, использовавшаяся в иконописи.
3 Тябло — деревянный брус в иконостасе.
4 Надписано над зачеркнутым словом пятниц. Икона пядница — то есть размером в пядь (17,78 см).
5 Червец — гранат.
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ящие святые (Л. 11 об.) в два пояса. Образ Николая Чудотворца обло
жен серебром басмами, золочен; венцы у трех икон серебряны резные 
с финифтью, золочены. А у Николина образа венец басмами серебрян 
же, золочен. Образ Московских чудотворцев Петра и Алексея и Ионы 
обложен серебром басмами, золочен; венцы и цата серебряные скан
ные с финифтью, золочены. Образ Обретение [главы] Иоанна Предтечи 
в четверть, обложен серебром басмами. Образ Михаила Малеина в об
кладе. Спас обложен серебром басмами, золочен, венец резной золочен. 
Образ Пречистыя Богородицы Умиление обложен серебром басмами, 
золочен. Образ Пречистыя Богородицы Владимирския на празелени, 
писан творенным золотом 1, в ризах, да у него крест серебрян золочен, 
на нем Распятие Страсти Христовы, чепочка серебряна, в киоте, а киот 
писан по сусальному золоту, а на полице 2 писано Отечество. Образ Ни
колая Чудотворца обложен серебром басмами, золочен, венец и гривна 
басмены. Образ Спас на престоле со святыми, обложен серебром басма
ми золочен, а у Спасова образа и у святых двенадцать венцов чеканных 
с финифтью. Да образ Пречистыя Богородицы со Умилением, обложен 
серебром басмами, золочен. Образ Пречистыя Богородицы Одигитрии 
обложен серебром басмами, золочен. Образ Спас Нерукотворенный 
вверху 3.

1 Твореное золото — микроскопические частицы золота в виде порошка.
2 Полица — здесь, возможно, имеется в виду отдельная доска в верхней части киота.
3 В своей рукописи П.С. Казанский цитирует фрагменты писцовой книги города Костромы 1627–1630 годов, один 

из списков которой ныне хранится в Государственном архиве Костромской области (ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 133. 
Далее — Писцовая книга), а именно — листы 614 об. – 622 об. Сверка этого цитирования с Писцовой книгой 
показала, что П.С. Казанский не был точен в работе с документом, в частности: не указал номера цитируемых 
листов Писцовой книги, изменил окончания многих слов, ввел нумерацию в перечисление икон, хранившихся в 
Богоявленском соборе Богоявленского монастыря. Таким образом, текст Писцовой книги в изложении П.С. Ка-
занского представлен в русской орфографической традиции второй половины XIX века. 
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(Л. 12) *Из «Русского временника», ч. II с стр. 328:* 1

Лета 7150 году 2 мая 16 зачат делати на Костроме около Богоявлен
ского монастыря город каменный, а совершен по вере своей радением 
и поданием богоявленского вкладчика государева боярина Михайла Ми
хайловича и сына его крайчева Петра Михайловича Салтыковых, тру
дами того же Богоявленского монастыря игумена Герасима, а совершен 
тот каменный город в 7156 году 3 месяца июля в 15 день. Того же году 
в Богоявленском монастыре подле ограды, что у Святых ворот, построе
на каменная больничная палата в верху о дво житиях*.

В 7157 году 4 в Богоявленском монасты
ре подле трапезы и келарской построена ка
менная казенная палата, а пред нею сени, 
а в верху над казенною каменною палатою 
другая каменная гостиная палата с сенми 
же, а под каменою палатою выкладен каме
ной погреб **.

В 7158 году 5 в Богоявленском монасты
ре построена на конюшенном дворе каме
ная палата в верх о дву житиях, да каменая 
палата на овес ***, да на конюшенном дворе 
каменныя ворота, а подание на то монастыр
ское на каменое на все строение на все па
латы по вере государева боярина Михайла Михайловича и сына его 
государева крайчева Петра Михайловича Салтыкова, тщанием же тоя 
же обители постриженника игумена Герасима.

В 7160 году 6 в Богоявленском монастыре построены каменыя ке
льи, игуменская келья, да щетная 7, да шесть келей братских, (Л. 12 об.) 
а подание на все то каменное строение келейное боярина Михайла Ми
хайловича и сына его Петра Михайловича 
Салтыковых, а труды игумена Герасима ****. 

*Святая Божия церковь во имя триех 
святых святителей, вселенских учителей, бо
гогласных проповедников Василия Велико
го, Григория Богослова, Иоанна Златоустого 

1 Выделенный звездочками заголовок Из … 328. зачеркнут графитным карандашом. Далее П.С. Казанский 
приводит сведения из текста «Русского временника» (Руский времянник, сиречь, Летописец, содержащий рос-
сийскую историю от 6370/862 лета до 7189/1681 лета : Разделенный на две части. [Ч. 2. От 6949/1441 лета 
до 7189/1681 лета.] М., 1790. С. 328–336.

2 Май 7150 года – 1642 год.
3 Июль 7156 года – 1648 год.
4 7157 год – 1648/1649 год.
5 7158 год – 1649/1650 год.
6 7160 год – 1651/1652 год.
7 Щетная — здесь: счетная келья, предназначенная для ведения учета хозяйственной деятельности монастыря.

* Впоследствии обращенная 
в жилые комнаты для про
фессоров и учеников семи
нарии.

** Это корпус, бывший на за
падной стороне монастыря, 
где помещались классы 
и ученики семинарии.

*** Эти здания были на южной 
стороне монастыря и изло
жены на перспективном 
плане 1750 года.

**** О строении игуменских 
келий упоминается еще 
под 1675 годом: радением 
игумена Павла построены 
игуменския каменныя ке
лии, а в исподи братския.
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и придел великих новых чудотворцев Киевских и Московских и всея Рос
сии Петра и Алексея, Ионы, и великого чудотворца Макария Калязин
ского в богоспасаемом и преславном граде Костроме во обители чудного 
Богоявления Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, начата бысть делати 
в лето 7115 (1607) при державе благочестивейшего государя царя и вели
кого князя Василия Ивановича всея Русии и по благословению смиренно
го Ермогена, патриарха Московского и всея Русии, совершена бысть сия 
святая Божия церковь в лето 7126 1 при державе Михаила Феодоровича.

Коснение же и замедление делу сему бысть сице: понеже в Россий
ском государстве, за умножение всемирного греха, по оном нечестивом 
царе растриге, иже иноческий образ обругал 2, и своим злым коварством 
царский престол именем праведного убиенного царевича Дмитрия Ива
новича похитил, и по своим делом честь от Бога прия, и потом возста 
ин лжехрист, его же имя и род не взыскан, и назвася тем правед
ным благочестивого убиенного царевича Дмитрия Ивановича именем, 
пришел под цар(Л. 13)ствующий град Москву и привел с собою поль
ских и литовских людей и русских воров казаков в 7117 году 3 декабря 
в 28 день, и сей пресловущий град Кострому пленил и разорил.

Егда же Москва избавлена бысть во 121 году 4 октября в 22 день, 
и святая Божия церковь в свое первое благолепие облечеся. Труды же 
и благоначинанием к сему делу бысть тоя же обители игуменом Арсе
нием*5.

Лета 7173 6 генваря в 26 день в Богоявленском монастыре при игу
мене Герасиме, да при казначее старце Елисее в соборной Богояв
ленской церкви выслан железной плитой пол, плиты литые Тульского 
завода, казною монастырскою куплено.

Лета 7174 7 февраля в 5 день в Богоявленском монастыре при игу
мене Герасиме в трапезе в церкви выслан железной плитой пол, плиты 
литые Тульского заводу, казною монастырскою куплено.

Лета 7176 8 сентября в 20 день при державе великого государя царя 
Алексея Михайловича повелением богоявленских вкладчиков бояр Ми
хайла Михайловича да Петра Михайловича Салтыковых и радением по
стриженника обители игумена Герасима, построены житные палаты и двое 
своды монастырскою казною, и на тех палатах и летопись написана.
1 7126 год – 1617/1618 год.
2 Имеется в виду, что самозванец Лжедмитрий (Григорий Отрепьев) в юности был пострижен в монашество, от 

которого затем отказался.
3 Декабрь 7117 года – 1608 год.
4 Октябрь 121 года – 1612 год.
5 Выделенные звездочками абзацы Святая … Арсением зачеркнуты крест-накрест графитным карандашом. 

Здесь П.С. Казанский приводит сведения из «Русского временника» (Руский времянник, сиречь, Летописец, 
содержащий российскую историю от 6370/862 лета до 7189/1681 лета : Разделенный на две части. [Ч. 2. От 
6949/1441 лета до 7189/1681 лета.] М., 1790. С. 330–332.

6 Январь 7173 года – 1665 год. Здесь и далее выслан — так в тексте.
7 Февраль 7174 года – 1666 год.
8 Сентябрь 7176 года – 1667 год.
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Лета 7176 1 августа в 14 день Богоявленского монастыря игумен Ге
расим построил в дому святого Богоявления в соборной церкви Деисусы 
написал и обложил серебром.

(Л. 13 об.) Лета 7176 2 июля в 20 день игумен Герасим построил 
в дому святого Богоявления проезжие ворота железные створные.

Лета 7176 3 июля в 30 день игумен Герасим построил в дому Бо
гоявления на монастырском гумне каменной овин, а под ним кладезь.

Лета 7163 4 июня в 20 день игумен Герасим построил в дому свя
того Богоявления погребы каменые о трех жильях, да над ними сушила.

Лета 71775 декабря в 1 день игумен Герасим построил другие же
лезные врата у Святых ворот.

Лета 7176 6 августа в 20 день игумен Герасим построил насвещник 7 
серебряный монастырскою казною.

Лета 71778 февраля в 6 день игумен Герасим построил насвещник 
серебряный вкладными деньгами Тимофея Исаева сына Ленева.

Лета 7180 9 июля радением и поданием Богоявленского монастыря 
вкладчика боярина Петра Михайловича Салтыкова в дому Богоявления 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в соборной церкви стен
ное письмо написано, спотрудившемуся в начале и в совершении у того 
стенного письма тое обители игумена Герасима. 

Лета 7181 10 в церкви Богоявления Господня игумен Герасим по-
строил пред местные иконы на восковые свещи четыре насвещника 
серебряные на монастырские казенные денги.

Лета 718111 декабря игумен Герасим построил на монастырском 
коровьем дворе каменные жилые палаты на монастырские казенные 
денги12.

Лета 7181 13 сентября радением и строением игумена Герасима па
перти и сходы написаны стенным письмом на монастырские казенные 
деньги. К сему же времени должно относить и написание иконы Божи
ей Матери Смоленской на стене югозападной башни, в которой ныне 
устроена церковь во имя Ее.

1 Август 7176 года – 1668 год.
2 Июль 7176 года – 1668 год.
3 Июль 7176 года – 1668 год.
4 Июнь 7163 года – 1655 год.
5 Декабрь 7177 года – 1668 год.
6 Август 7176 года – 1668 год.
7 Насвещник — то же, что свещник: лампада с горящим маслом.
8 Февраль 7177 года – 1669 год.
9 Июль 7180 года – 1672 год.
10 7181 год – 1672/1673 год.
11 Декабрь 7181 года – 1672 год.
12 Текст, выделенный курсивом, помещен автором на левом поле листа.
13 Сентябрь 7181 года – 1672 год. Этим абзацем заканчивается выписка, сделанная П.С. Казанским из «Русского 

временника».
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(Л. 14) В генваре 1645 года царь Алексий Михайлович по ходатай
ству боярина Михаила Михайловича и крайчего Петра Михайловича 
Салтыковых дал в монастырь в новоустроенную ограду десять литых 
чугунных пушек весом в 528 пуд, да сорок ядер.

В 1652 году царь Алексий Михайлович прислал в Богоявленский 
монастырь грамоту, которой повелел игумену Герасиму вместе с попом 
Николаевской церкви Григорием Алексеевым иметь надзор за свя
щенно и церковнослужителями города Костромы и Костромской 
округи, равно как и Плесского посада и всей Плесской десятины 1, 
чтобы чтение и пение в церквах совершалось по чину единогласно 
и неспешно, и чтобы в уездах Костромском и Плесском выбраны были 
закащики 2 для ближайшего наблюдения. Игумену царь предоставил 
право наказывать ослушников смирением монастырским, закованием 
в цепи, употреблением на низкие монастырские работы и денежным 
штрафом.

В 1654 году моровая язва 3, открывшаяся в Костроме, произвела 
сильное опустошение в Богоявленском монастыре. В монастырском си-
нодике записано: «Лета 7163 4 месяца сентября со 2 дня в Богоявлен-
ском монастыре на Костроме за грехи наши попущением Бога Челове-
колюбца при игумене Герасиме измерло братии тлетворною смертию 

и поветрием 56 братов, в числе их пять 
иеромонахов» * 5.

В 1662 году игумен Герасим на свою 
келейную казну устроил воздвизальный се
ребряный позлащенный крест, о чем сви
детельствует надпись: «Лета 7170 6 июня 
в день построен сей крест Богоявленского 
монастыря, что на Костроме, по вере и обе

щанию игумена Герасима келейным своим посилием».
Игумен Герасим скончался 20 ноября 1672 года, во время двад

цативосьмилетнего своего управления [монастырем] приведя его в со
вершенно новый вид. В городе Костроме по описям считалось в 1668 
году посадских 1322, губных старост 2, дворян и детей боярских 21, 
подьячих 17, стрельцов 20, пушкарей 3, приставов 8. По описи 1679 
года посадских 1044 человека.

(Л. 14 об.) Игумен Павел, поставленный игуменом после Герасима, 
управлял обителью немалое время. При нем в 1676 году пожертвовано 
1 В старину на Руси десятинами назывались церковные округа, на которые делилась епархия (аналог современного 

благочиния).
2 Заказчик — лицо, наблюдавшее в десятине за церковным благочинием, иногда также занимавшееся собиранием 

дани с церквей.
3 Моровая язва — эпидемия чумы.
4 Сентябрь 7163 года – 1654 год.
5 Текст, выделенный курсивом, помещен автором на правом поле листа.
6 Июнь 7170 года – 1662 год.

* В Костроме от моровой язвы 
1654–1655 годов, не считая 
малолетних и женщин, умер
ло 3461 человек и осталось 
в живых только 1895 чело
век, дворов и келлий жилых 
1122, дворов же и мест пус
тых 1276.
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в монастырь большое кадило, одинаковой формы с кадилом Салтыко
вых. На нем вылита следующая надпись: «Лета 7184 1 году в Богояв
ленском монастыре при игумене Павле дал сие кадило вкладу Максим 
Васильев сын Шаровников, а серебра шесть фунтов, золота шестьдесят 
золотников 2» *.3

Игумен Павел присутствовал при вто
ром поновлении Феодоровской иконы Бо
гоматери в 1677 году 4. А в 1678 [году] был 
на соборе в Москве для рассуждения о мо
щах Анны Кашинской ** 5.6

В 1677 году в бывшей под монастырем 
вотчине в селе Апраксине построена каменная палата жилая; под нею 
сушильня, да келлии с печами, что сушат хлеб, на монастырские казен
ные деньги. – В этом же году игумен устроил воздвизальный серебря
ный злащеный крест, украшенный жемчугом, с мощами святых; на нем 
надпись: «Благоволением в Троице славимаго Бога построен сей святый 
крест с мощами снисканием святых мощей града Костромы обители 
святаго Богоявления игумена Павла на келейныя его деньги 185 году 7 
февраля».

В 1680 году игумен Павел произведен в архимандрита в москов
ский Симонов монастырь; но июня 12 он отпущен был опять в Бо
гоявленский монастырь архимандритом с правом священнодействовать 
в митре 8. С сего времени настоятели Богоявленского монастыря имели 
сан архимандрита.

(Л. 15) И в том же месяце сделана была первая митра для богояв
ленских настоятелей.

Архимандрит Павел возвратился в Кострому в то время, когда 
духовное и светское начальство обратило внимание на восточные монас
тыри.

В 1681 году собран был в Москве церковный собор. Царь обра
тил внимание собора между прочим на то, что в монастырях общего 

1 7184 год – 1675/1676 год.
2 1 фунт — 409,5 г. 1 золотник — 4,26 г.
3 В Государственном архиве Костромской области хранятся два синодика Богоявленского монастыря: ГАКО. 

Ф. 558. Оп. 2. Д. 560 (Синодик костромского Богоявленского монастыря. Третья четверть XVI – начало XVII 
века. Полуустав. 182 л.) и ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 561 (Синодик Богоявленского монастыря. Первая четверть 
XVII века. Полуустав. 137 л.). В указанных документах информация о дате смерти Шаровникова отсутствует.

4 Второе поновление чудотворной Феодоровской иконы Богоматери, заключавшееся в снятии с образа старой 
олифы и наложении новой, состоялось в апреле 1677 года.

5 Имеется в виду церковный собор, исключивший имя благоверной княгини Анны Кашинской из святцев (ее 
общецерковное почитание было восстановлено лишь в 1909 году).

6 «Вестник Европы» — один из наиболее популярных российских журналов первой четверти XIX века. Выходил в 
1802–1830 годах дважды в месяц (всего 696 номеров). Первый редактор журнала — Н.М. Карамзин (1802–1803). 
В примечании допущена описка — 1670 вместо 1870, исправленная в публикации.

7 Февраль 185 года – 1677 год.
8 Митра — богослужебный головной убор. Уточнение автора уместно, поскольку обязательной принадлежностью 

сана архимандрита митра стала лишь в 1705 году.

*  В синодике записано, что  
Максим Шаровников гости
ныя сотни скончался 1697 
года генваря 12 дня 3 .

** Вестник Европы. 1870 г. Ап
рель. Стр. 498. Отд. 1 6.
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пребывания и больничного строения нет, а где и есть, оттуда монахи 
не хотят быть в послушании, уходят в другие монастыри; этим мона
шеское крепкое житие упразднилось. Также и хмельного пития отнюдь 
бы в монастырях не держать. Собор постановил: «Во всех монасты
рях запрещаем держать пьянственное питие; архимандритам, игуме
нам и строителям жить благочинно и братию к благочинию настав
лять, и особой пищи и пития не держать в келлиях своих, с гос тями 
особых трапез не поставлять, ходить всякой день за общую трапезу, 
а в кельях пищи и пития не держать. Кто из мирских людей приедет 
по обещанию помолиться, дать ему упокоение по монастырскому чину, 
пищу и питие, чем братия питаются, в гостиной келье, и приставить 
искусного старца, кому за тем смотреть; особого пития про гостей 
отнюдь не держать и от них не принимать. Желающих спасения мир
ских людей бедных принимать безвкладно 1 с рассмотрением и пост
ригать правильно свободных, и не беглых от законных жен и господ. 
Одежду иметь настоятелям и братии общую, давать ее из монастыр
ской казны, а денег настоятелям из казны отнюдь не брать, и бра
тии не давать. (Л. 15 об.) Престарелых и немощных старцев упокоивать 
в больнице, заботиться, чтобы не было им скудости в пище и питии. 
Из монастырей в монастыри без повеления архиерейского не переходить, 
из монастырей их не отпускать, а непокорных и строптивых ослушников 
смирять по монастырскому чину, приходящих монахов без повеления ар
хиерейского и без отпускных не принимать. Архимандритам и игуменам 
смотреть накрепко, чтобы священники из монастырей в домах мирских 
людей мужеского и женского пола не постригали и при смерти. *А ко
торые чернецы в монастырях не живут в послушании и бесчинствуют 
по Моск ве и в городах, ходят по кабакам и корчмам* 2. Женского пола, 
которые постриглись вне монастыря в домах своих и садятся по улицам 
и переулкам, просят милостыни, – для таких стариц каждый архиерей 
должен построить по монастырю на счет какоголибо мужеского монас
тыря с вотчинами (потому что девичьих монастырей мало с вотчина
ми и прокормиться без вотчин в монастырях нечем) и выбрать к ним 
из женских монастырей стариц добрых, кому над ними начальствовать. 
По мужским монастырям для всякого строения и вотчинного управле
ния мирских людей не посылать, посылать архиереям от духовного чина 
добрых и искусных людей. В девичьи монастыри, которые с вотчинами, 
указал бы великий государь послать дворян старых добрых для управ
ления вотчинами, (Л. 16) чтобы старицам из монастырей по деревням 
не ездить и по мирским домам не жить; быть этим дворянам в послуша
нии у архиереев, в духовное управление между старицами и церковными  

1 То есть без внесения денежного пожертвования при поступлении в обитель.
2 Выделенное звездочками предложение А которые … корчмам зачеркнуто двумя наклонными линиями, черными 

чернилами.
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причетниками дворянину не вступаться 
и ни в чем не ведать» *. 12

Архимандрит Павел должен был вслед
ствие сего усугубить свою внимательность 
при управлении Богоявленской обителью.

В 1682 году обитель Богоявленская 
упокоила в своей земле стольника Феодо
ра Петровича Салтыкова, убитого стрельцами в Москве 3. Приняв его 
за Афанасия Нарышкина 4, стрельцы убили; потом, увидя ошибку, отвез
ли тело к отцу, боярину Петру Михайловичу Салтыкову, с извинениями. 
Старик отвечал: «Божья воля!» – и велел угостить убийц вином и пивом. 
На надгробном камне Феодора Петровича высечена следующая надпись: 
«Лета 7190 5 месяца мая в 15 день на память убиения святаго благовернаго 
царевича Димитрия Углицкаго и Московскаго убит раб Божий стольник 
Феодор Петрович Салтыков в смятение на Москве безвинно при державе 
великих государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича и Пет
ра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцев, 
в начале царства их; а убиен в их царских чертогах, в мастерских сенях, 
а память тезоименитства его июня в 8 день Феодора Стратилата».

В 1684 году архимандрит Павел приложил серебряную злащеную 
ладоницу 6 весом один фунт 84 золотника по себе в вечный поминок, 
как сказано в надписи, вылитой на ней. Около того же врем[ени], веро
ятно, поступил в монастырь ковш серебряный в один фунт со следующей 
надписью: «Божиею милостью мы великие государи цари и великие 
князи Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич, всея Великия и Ма
лыя и Белыя России самодержцы, пожаловали (Л. 16 об.) костромскаго 
кружнаго двора голову 7 190 году8 Моисея Прибылова за его радение 
и за прибыль питейные казны ковш серебряной».

В 1687 году 9 архимандрит Крестовоздвиженского монастыря с бра
тией оного, которой было только четыре человека, переведены были 
по грамоте патриарха Иоакима в Богоявленский монастырь, а Кресто
воздвиженский отдан монахиням Анастасиина монастыря 10.

1 Имеется в виду издание: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Том тринадцатый. История России 
в эпоху преобразования. Т. 1. М., 1863. 

2 Имеется в виду издание: Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспе-
дицией Императорской Академии наук. Том четвертый. 1645–1700. СПб., 1836, и опубликованный в нем документ: 
выписка из окладных книг о сборе денег на жалованье московским стрельцам по новому окладу (1681 год).

3 Имеется в виду стрелецкий бунт 1682 года.
4 Афанасий Кириллович Нарышкин — брат царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I.
5 Май 7190 года – 1682 год.
6 Здесь: сосуд для хранения ладана.
7 Кружной (кружечный) двор — казенное питейное заведение, которым заведовал голова (целовальник).
8 190 год – 1681/1682 год.
9 Описка, правильно — в 1681 году.
10 Анастасиин женский монастырь был основан предположительно на рубеже XIV–XV веков и находился в Костроме 

на левом берегу речки Сулы, вблизи первого Костромского кремля.

* «История России» Соловьева. 
Ч. 13. Стр. 312. В Костро
ме в 1681 году считалось 
1079 дворов, с каждого двора 
в Cтрелецкий приказ сбира
лось 1 рубль 16 алтын четыре 
деньги, всего 1911 рублей 1 / 
Акт Арх. Т. IV. 345 2.
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В 1688 году по указу патриарха Иоакима Спасский Подвязный 
монастырь 1 обращен в приходскую церковь, а строитель с братией пе
реведены в Богоявленский монастырь, куда поступило и недвижимое 
имущество, принадлежавшее упраздненному монастырю.

Архимандритом в то время был в Богоявленском монастыре Сер
гий, как видно из грамоты патриарха Адриана от 28 марта 1691 года. 
Архимандрит Павел умер схимником, как видно из синодика в 27 день 
ноября, вероятно 1687 года.

В 1691 году был архимандритом Корнилий. При нем стольник Алек
сандр Иванович Зюзин в 1692 году приложил митру, украшенную серебря
ными злащеными дробницами, жемчугом и каменьями, по жене своей Па
расковье Ивановой и по прочих родителех своих для вечного поминовения.

В 1693 году Салтыковым Алексеем Петровичем принесена в дар 
Богоявленскому монастырю митра из чистого червонного золота с эмале
выми по золоту изображениями Богоявления Господня и святых, усыпана 
крупным жемчугом, брильянтами, яхонтами и другими дорогими кам
нями. Она устроена из золота и некоторых драгоценных вещей отца его 
Петра Михайловича Салтыкова, который приказал и в духовной написал 
к строению служащей архимандритской шапки2 девяносто два золотых 
(Л. 17) одиноких, тридцать три золотых двойных и тройных, пятнадцать 
запон 3 золотых с искры яхонтовыми, две во швы низанные жемчугом, ку
коль, низанный жемчугом по червчатому атласу; да сам Алексей Петрович 
с своей части употребил сто девяносто девять рублей двадцать три алтына 4 
для отдела тое шапки. Немчину дано сорок один рубль. Золотые запоны 
приделаны к митре натурой. На ней по золотому эмалевому обручу надпись: 
«Лета 7202 5 декабря в день сию шапку сделал по приказу отца своего бо
ярина Петра Михайловича сын его боярин Алексей Петрович Салтыков 
и отдал в Богоявленской монастырь, что на Костроме, по отце своем боя
рине Петре Михайловиче и по матери своей боярыне Елене Васильевне 

для поминовения их душ»*. Алексей Петрович 
Салтыков был родной дядя жены с 1688 года 
царя Иоанна Алексеевича Параскевы Феодо
ровны, урожденной 6Салтыковой 7. 

1 Спасо-Подвязный мужской монастырь находился в Костроме в полутора верстах от второго Костромского 
кремля. После упразднения обители здесь действовала приходская церковь Спаса в Подвязье, разрушенная 
в ХХ веке. В литературе приводится другая дата упразднения монастыря — 1691 год, по указу патриарха 
Адриана. В рукописи П.С. Казанского первоначально написанный (неразборчиво) год исправлен на 1688, а имя 
патриарха — первоначально Адриана — зачеркнуто и исправлено над строкой на Иоакима.

2 Служащая архимандритская шапка — митра.
3 Запона — металлическая бляха с драгоценными камнями.
4 Алтын — старинная русская монета достоинством в три копейки.
5 Декабрь 7202 года – 1693 год.
6 В двух синодиках Богоявленского монастыря, хранящихся в Государственном архиве Костромской области 

(см. примечание 3 на с. 39), информация о датах смерти боярина Петра Михайловича Салтыкова и его жены 
Елены Васильевны отсутствует.

7 Параскева Феодоровна (1664–1723) — русская царица, супруга царя Иоанна Алексеевича.

* В синодик записано, что бо
ярин Петр Михайлович Сал
тыков скончался 1690 года 
июля 5. Жена его Елена Ва
сильевна августа 4 дня 6.
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Архимандрит Корнилий скончался в 1699 году декабря 9 дня, 
приняв великую схиму. Вкладу он оставил по себе семь книг: евангелие 
повседневное, две книги минеичетьи от сентября до марта, книгу «Ве
черя духовная», книгу «Обед духовный», книгу «Исповедание православ
ной веры», книгу письменную выборных святых четья.

С воцарением Петра I начинается для монастырей русских тяже
лое время. Петр положительно не любил монашество и называл монахов 
тунеядцами, а монастырские имения тунегу
бительными * 1.2 Нравственному и духовному 
значению монашества он мало давал зна
чения: «А что говорят: молятся, – писал 
о монахах, – то и все молятся, что же при
быль обществу от сего?»**.3 Имея в виду одну материальную пользу, Петр 
довел монастыри почти до уничтожения имущества.

(Л. 17 об.) В 1701 году Петр учредил Монастырский приказ из лиц 
светского звания с МусинымПушкиным 4 во главе, которому поруче
но было заведывание сбором казенных податей с духовенства, его иму
ществ и крестьян. «Монахам не владеть вотчинами, – писал он в де
кабре 1701 года, – не ради разорения, но лучшего ради исполнения 
монашеского обещания» ***.55 Монастырские 
отчины отданы были на откуп. Все архие
рейские и монастырские вотчины и угодья 
были переписаны с целью лишить духовное 
сословие, а особенно монашествующих, воз
можности употреблять монастырское имуще
ство по своему произволу. «Понеже древние 
монахи сами себе трудолюбивыми своими 
руками пищу приготовляли, – сказано в указе 30 декабря 1701 года, – 
и общежительно живали и многих нищих от своих рук питали; нынешние 
же монахи не токмо нищих не питаша от своих рук, но сами чужие тру
ды поядаша… И сея ради вины указал великий государь равное даяние 
учинити, яко начальным, тако и подначальным по 10 рублей денег, по 10 
четвертей хлеба, и дрова в довольность их, а собирати с вотчин их всякие 
доходы в Монастырский приказ… А слуг и служебников оставить в монас
тыре самое малое число, без которых по самой нужде быть невозможно» 6.

1 Тунегубительный — здесь: напрасно растрачиваемый.
2 Номер документа указан не вполне разборчиво. Здесь и далее ссылка дается на Полное собрание законов 

Российской империи (собрание первое, 45 томов), включавшее в свой состав более 30 тысяч законодательных 
актов с 1649 по 1825 годы. Возможно, автор имеет в виду именной указ от 30 декабря 1701 года (№ 1886 в 
ПСЗРИ) о выдаче монахам денежного и хлебного жалованья по единообразному окладу.

3 Цитируется именной указ Синоду от 31 января 1724 года (№ 4450 в ПСЗРИ).
4 Мусин-Пушкин Иван Алексеевич (около 1660 – 1730) — граф, сподвижник императора Петра I.
5 Автор имеет в виду именной указ от 11 марта 1701 года (№ 1839 в ПСЗРИ) и наказную память от 29 сентября 

1694 года (Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 1838. С. 379–380).
6 Автор цитирует именной указ от 30 декабря 1701 года (№ 1886 в ПСЗРИ).

* ПСЗ [Полное собрание зако-
нов Российской империи — 
Сост.]. Т. IV. № 1865 [?] 2.

** ПСЗ. Т. VII. № 4459 3.

*** Архив Министерства юсти
ции. Дела Монастырского 
приказа 1703 года. ПСЗ. 
№ 1839. Еще в 1694 году ве
лено было собрать по грив
не с двора с монастырских 
имений в Костромском уезде 
(Акты юридические, 379) 5.
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Монастырский приказ должен был переписать все монастыри муж
ские и женские; сколько монахов и монахинь переписчики застанут 
в каких монастырях, тем и оставаться в своих монастырях неисходно, 
в другие монастыри их не принимать; разве по какойлибо важной 
причине монах может переидти 1 в другой (Л. 18) монастырь, и то с от
пускным письмом от настоятеля прежнего монастыря. Мирские люди 
в монастырях жить не должны; чтецы и певцы должны быть монахи; 
дьячков не монахов переписчики должны выгнать. Монахи в келлиях 
наедине не должны ничего писать; чернил и бумаги не держать; писать 
могут в трапезе в определенном месте с позволения начальника *.

В 1705 году царь велел уменьшить 
монахам дачу вдвое, по 5 рублей денег 

и по 5 четвертей хлеба с готовыми дровами. Если в монастырях преж
де учреждения Монастырского приказа 2 приходилось на монаха ме
нее пяти и четырех рублей, то так и выдавалось. Малым монастырям 
с небольшими доходами позволено было управлять своими вотчинами 
по прежнему; «Понеже, – писал МусинПушкин, – никакого прибытку 
учинить не из чего».

Разумеется, монастырям и архиерейским домам было тяжело. Даже 
смиренный святитель Димитрий Ростовский 3 в мае 1707 года писал 
к Иову, митрополиту Новгородскому: «Скудость архиерейского дома по
ложила препятствие содержанию школы; питающий нас вознегодовал, 
будто много издерживается на учителей и учеников, и отнято все, чем 
дому архиерейскому питаться, не только отчины, но и церковные дани 

и венечные памяти. Умалчиваю о прочих 
поведениях наших. Sapienti sat 4» **.5

Монастырь Богоявленский, в котором 
архимандритом после Корнилия был Феофи

лакт, не только не мог возводить какиелибо новые постройки, но и самые 
вклады, кажется, прекратились. Только в 1704 году августа 2 боярыня 
Анна Васильевна и дети ее Василий и Алексей Фео доровичи Салтыко
вы дали вкладу напрестольное евангелие большого размера в серебряных 
злащеных дсках, с литыми (Л. 18 об.) изображениями праздников [«]на 
поминовение души отца своего убиеннаго Федора Петровича, и я греш
ная Анна по душе своей грешной и потъписала я своею рукою».
1 Так в тексте рукописи.
2 Монастырский приказ — государственное учреждение в России в середине XVII – первой четверти XVIII века, 

ведавшее некоторыми аспектами церковно-государственных отношений.
3 Димитрий (Туптало; 1651–1709) — святитель, митрополит Ростовский и Ярославский (1702–1709), духовный 

писатель и проповедник.
4 Sapienti sat — умному достаточно (лат.).
5 Судя по всему, ссылку на «Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском 

университете» автор сделал ошибочно. Цитируемое им (близко к тексту) письмо святителя Димитрия Ростов-
ского от 10 декабря 1706 года было опубликовано в 1860 году в «Трудах Киевской духовной академии». См.: 
Неизданные письма святителя Димитрия Ростовского // Труды Киевской духовной академии. 1860. Часть II. 
С. 283–284.

* ПСЗ. № 1834.

** Чтения в Московском обще
стве истории и древностей 
Российских. 1870 год. Кн. 2 5.
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Из донесения генерала Чернышева от 23 декабря 1723 года видно, 
что Богоявленский в Костроме монастырь 
имел во владении 2933 души *. 1

В 1723 году велено было никого вновь 
не постригать, а на убылые места монахов определять отставных солдат, 
которых довольствовать денежным и хлебным окладом из тех доходов, 
которые определены на монахов. Если где тем оставшимся числом солдат 
довольствовать нельзя, то у наличных монахов убавлять их жалованье; 
чтобы как солдатам, так и монахам жалованье было ровное. По учрежде
нии Синода в 1724 году Монастырский приказ был уничтожен и вместо 
него учреждена камерконтора синодального правительства, но монахи 
остались при прежнем жаловании. Монастырям даны были приход
норасходные книги, где записывались все их доходы и расходы, и в кон
це года эти книги представлялись в Синод. Все остатки велено было 
беречь впредь до востребования. Монашеству определились две цели:

1) Служение страждущему человечеству.
2) Образование из себя властей церковных. 
Монахи должны были служить распределенным по монастырям от

ставным солдатам и другим нищим, монахини [–] престарелым и боль
ным своего пола. Кроме того, женские монастыри назначались для при
нятия, воспитания и потом обучения подкинутых младенцев. В те 
женские монастыри, где не заводились эти воспитательные дома, разо
сланы были с прядильного двора (Л. 19) мастерицы с инструментами 
обучать монахинь этому искусству. Сенат только сделал оговорку: не под
чинять всех монахинь этим бабам и девкам, посланным от прядильного 
двора, потому что есть старицы из знатных, также престарелые. 

При Екатерине I (1726 год) контора преобразована в коллегию 
экономии, и потом указом 28 августа 1728 года запрещено было монас-
тырям и кафедрам 2 умножать имения покупкой и приемом вкладов 3.

Если бы исполнялись законы Петра I о непострижении вновь мо
нахов, то монастыри все обратились бы в инвалидные дома. Но в цар
ствование Екатерины I и Петра II 4 эти законы строго не соблюда
лись. Зато с воцарением Анны Ивановны 5 начинают опять приниматься 
меры, от которых ничего нельзя было ожидать, кроме решительного 
упадка монастырей.

В 1734 году объявлен был указ, чтобы не постригать в монахи ни
кого, кроме вдовых священнослужителей и отставных солдат; архиерей,  
1 Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. Т. 4. Часть I. Битва под Нарвой и начало побед. СПб., 

1863. С. 549. 
2 Кафедра — здесь: архиерейский дом как церковно-административное учреждение.
3 Текст, выделенный курсивом, помещен автором на правом поле листа.
4 Екатерина I (1684–1727) — императрица всероссийская с 1721 года, правящая государыня с 1725 года. Петр II 

(1715–1730) — император всероссийский, сменивший на престоле Екатерину I. Вступил на престол в возрасте 
11 лет (в 1727 году), в возрасте 14 лет умер от оспы.

5 Анна Иоанновна (1693–1740) — императрица всероссийская в 1730–1740 годах.

* «История Петра Великого» 
Устрялова. Т. 4. Стр. 549 1.
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допустивший нарушение этого указа, должен был платить 500 руб
лей штрафу, а монастырские власти [–] подвергаться расстрижению 

и ссылке на каторжную работу*. В 1732 
году Военная коллегия спрашивала у Сена

та, что делать с офицерами из иноверцев, которых посылали в монасты
ри для пропитания, – так как им по их законам при монастырях быть 
нельзя? Сенат отвечал: «В том никакого предосуждения нет; потому 
что пропитание получать будут по указам, а до веры их в том не ка

сается»**.1 Тогда как православные мужские 
монастыри наполнялись инвалидами раз

ных исповеданий, в женские монастыри велено было принимать вдов 
оберофицерских 2, не имеющих пропитания, белицами 3, но только таких, 

которым не менее 50 лет, и если увечные 
и собственного пропитания не имеют***.

При таких порядках можно ли было думать о поддержании истин
но монашеского духа в монастырях? Оскудевая в духовном отношении, 
монастыри беднели и во внешнем. Хотя управление имениями и было 
теперь под ведением духовного начальства и все доходы, за (Л. 19 об.) 
исключением малого жалования для монахов и призреваемых в монас
тырях, поступали в казну. Не мудрено, если и хозяйство шло очень 
плохо: потому постоянно жаловалось правительство, что есть недоимки 
большие. По указу Анны Ивановны от 30 октября 1738 года отнято 
было у духовенства заведывание имуществом и отдано коллегии эконо
мии, бывшей в распоряжении Сената.

Императрица Анна Ивановна была дочь Параскевы Феодоровны 
Салтыковой, но ничем не заявила усердия своего к Богоявленской оби
тели. Ее родные дяди Алексей и Василий Феодоровичи погребали своих 
жен в Богоявленском монастыре. Здесь погребена первая жена Алексея 
Феодоровича Анна Иларионовна, дочь думного дьяка 4 Илариона Ивано
вича, убитого в 1682 году, и скончавшаяся 6 ноября 1701 года, и вто
рая, Иулиания Тимофеевна, скончавшаяся в Казани 1723 года июля 3, 
привезенная для погребения в Богоявленский монастырь сентября 23 
вместе с своим сыном Михаилом, скончавшимся 29 августа также в Ка
зани.

С 1727 года по 1739 год монастырем управлял архимандрит 
Иов. Он скончался июня 27 после продолжительной болезни. Ка
зенных денег осталось при смерти его 130 рублей, а собственных 
350 рублей. Оставшееся после него имущество оценено было в 42 

1 Описка, правильно — № 6230.
2 Обер-офицеры — младшие офицерские чины в русской армии и на флоте, соответствовавшие 9–14 классам 

Табели о рангах.
3 Белица — женщина, удалившаяся в монастырь от мирской жизни, но не принимающая постриг в монашество.
4 Думный дьяк — четвертый, самый низший чин в структуре Боярской думы по отношению к другим думным 

чинам (боярин, окольничий, думный дворянин).

* ПСЗ. № 6585.

** ПСЗ. № 6280 1.

*** ПСЗ. № 7761.
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рубля 42 копейки*.1 При продаже с аукци
онного торга выручено за него 61 рубль.

Архимандритом на место Иова назна
чен был Никанор из наместников Ипатьев
ского монастыря 2. В 1740 году монашествующих в монастыре было 40 
человек. Из них не из крестьян были только два иеромонаха, три ие
родиакона и четыре простых монаха. На вопрос, способны ли эти лица 
к занятию какихлибо высших должностей, было ответствовано, что хоть 
они жития доброго и неподозрительного, но из них имеются престаре
лые и иные одержимые скорбями, (Л. 20) и за оных их неспособством 
экономического и приказного правления, наместнического или игумен
ского и архимандрического достоинства понести могущих не обретается. 
На содержании монастыря были 1 прапорщик, 3 капрала, 1 драгун, 
4 солдата, 1 матрос. 

В 1740 году Синод входил с докладом к императрице, что вслед-
ствие запрещений о монашестве в иных монастырях некому стало 
совершать богослужение, в других остались только дряхлые и неспо-
собные ни к работе, ни к богослужению. Вследствие сего утверждено 
было положение Синода принимать в монахи: 1) из священного чина, 
семинаристов и церковнослужителей, 2) из свободных разночинцев 
и из крестьян, коль скоро последние уволе-
ны помещиком**.3 По вступлении на прес-
тол императрицы Елисаветы поданы бы-
ли ей многие жалобы на коллегию экономии, которая не доставляла 
монастырям и духовенству следующего жалования, а между тем все 
имения были разорены. Коллегия экономии была закрыта в 1744 году, 
для заведывания имениями учреждена была при Синоде канцелярия 
экономии. При императрице Елисавете вошло в обычай, чтобы архи-
мандриты все носили крест. Будучи в Моск ве в 1742 году для корона-
ции, она заметила, что малороссийские архимандриты носят крест, 
велела возложить его и на великороссийских для отличия от игуменов 
(указ Московской консистории от 9 декабря 1742 года). Наличным ар-
химандритам велено было 20 декабря явиться в Синод для возложения 
крестов 4.

В 1746 году ноября 14 посвящен из иеромонахов Ипатского мо
настыря в архимандрита Богоявленского Феодосий на место Никанора, 
уволенного на покой и оставшегося в Богоявленском монастыре. В 1746 
и в 1749 годах архимандрит Феодосий жаловался, что в бывших казна
чейских келлиях от Костромской провинциальной канцелярии сложена 

1 1 аршин — 71,1 см.
2 В черновых записях П.С. Казанского уточнялось: «В декабре 1739 года архимандритом Богоявленского монастыря 

был назначен Никанор из наместников Ипатьевского монастыря» (ГАКО. Ф. 707. Оп. 1. Д. 1510. Л. 1).
3 Правильно — № 8303 (Полное собрание законов Российской империи. Т. 11. 1740–1743. СПб., 1830. С. 329–331).
4 Текст, выделенный курсивом, помещен автором на правом поле листа.

* Сахар за фунт ценился в 22 
копейки, а 192 аршина 1 хол
ста оценены в 2 рубля 45 ко
пеек.

** Указ 1740 года декабря 22 
№ 8398 3.
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всякая денежная казна и пороховая. Архимандрит боялся и покражи 
и взрыва; ибо с лучиною ходят туда.

В 1746 году монахов было в монастыре с настоятелем 20, кро
ме того, трое вдовых священно и церковнослужителей, присланных 
для пострижения; семь отставных унтерофицеров и рядовых, служите
лей и служебников 32, скотников 5, итого 67 человек. Вследствие сего 
настоятель просил не вносить 20й части дохода в кафедру 1.

Из доношения архимандрита Феодосия от мая 6 1749 года от
крывается, что в имениях костромского Богоявленского монастыря 
в 1748  году высеяно было хлеба 351 четверть и 1 мера, из них ржи 
148 четвертей 4 четверика, пшеницы 5 четвертей, ячменя 9 четвертей, 
овса 188 четвертей 5 четвериков. Получено сверх семян 311 четвертей, 
в том числе ржи 150 четвертей 6 мер, пшеницы 2 четверти 6 мер, 
овса 155 четвертей 4 меры. В 1747 году посеяно было овса 252 четвер
ти, пшеницы 11 четвертей, ячменя 21 четверть, ржи 155 четвертей – 
итого 437 четвертей 2. Собрано, кроме семян, ржи 214 четвертей, овса 
231 четверть 4 меры, пшеницы 12 четвертей 7 мер, ячменя 21 четверть 
6 мер – итого 401 четверть 1 мера 3. Года эти были неурожайные.

В своем доношении архимандрит Феодосий объяснял, что по опре
делению Монастырского приказа в 1710 году велено было в Богоявлен
ском монастыре содержать пятьдесят братов и на содержание (Л. 20 об.) 
их выдавать 250 четвертей хлеба, да на 32 слуг и служителей 192 чет
верти, итого 442 четверти. Кроме того, на жалованье денежное из про
дажи остального хлеба выручать 136 рублей 96 ¾ копеек. Но таких де
нег не выручалось. Так под казенным управлением упало монастырское 
хозяйство. Более чем с трех тысяч крестьян не могли собрать скудного 
содержания для 50 человек. Начальству монастыря оставалось только 
сокращать число иноков. В 1750 году с архимандритом было 19 мона
хов, из них иеромонахов сверх казначея Корнилия 5, иеродиаконов 5, 
монахов 3, больничных, в числе их схимник Иринарх, трое.

В мае 1750 года архимандрит Феодосий представлял преосвящен
ному Сильвестру 4, что ему дозволено носить мантию канаватную 5 шел
ковую черную без скрижалей, также посох деревянный с яблоками6, 
и носить палицу, но письменного указу на то не дано. Посему просит 
он дать письменное разрешение на сие для него и его преемников. Пре
освященный Сильвестр, принимая во внимание то, что Богоявленский 

1 Духовный регламент 1721 года предписывал «от знатнейших в епархии монастырей брать всякого хлеба 20-ю 
долю» на нужды духовных школ.

2 Так в тексте рукописи.
3 Так в тексте рукописи.
4 Сильвестр (Кулябка; 1701 или 1704 – 1761) — епископ Костромской и Галичский (1745–1750), с 1750 года 

архиепископ Санкт-Петербургский и Шлиссельбургский.
5 Мантия — здесь: богослужебное одеяние, накидка со шлейфом. Коновать, канавать — вид азиатской шелковой 

ткани. Скрижали — элементы мантии: накладные прямоугольники с вышитыми изображениями.
6 Яблоко — шарообразное утолщение на посохе.
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монастырь занимает 17 степень в ряду монастырей и есть первенствую
щая архимандрия 1 в епархии, разрешил сие мая 7 1750 года.

В 1752 году в августе Феодосий в прошении консистории объяс
нял, что в Богоявленском монастыре имелась над братскими погребами 
сушильная палата и при ней квасоварня. За ветхостью это строение 
по приговору братии в 1752 году разобрано. Жена генерала Михаила 
Петровича Салтыкова 2 пожелала на этом месте взамен придела при со
борной церкви Богоявления устроить храм во имя святителя Николая 
с приделом Чуда архистратига Михаила. Придел же при соборе, в ко
тором только раз в году совершается служба, предполагалось упразд
нить и вместо (Л. 21) него устроить ризничную палату. За небытностью 
архиерея консистория разрешила постройку церкви; но разрешение 
об упразднении придела Николая Чудотворца последовало только в 1765 
году по новому докладу архимандрита Софрония.

В сентябре 1752 года в больничной церкви Иоанна Златоустого 
переделан престол, сделана новая срачица и индития 3, и новые царские 
двери, и возобновлено иконное письмо в иконостасе.

В 1753 году Феодосию запрещено было священнослужение и архи
мандритом назначен был Андроник, который выбыл в ноябре или де
кабре 1754 года. Декабря 30 казначей Богоявленского монастыря ие
ромонах Феофилакт, вылезши в слуховое окошко казначейской келлии 
на крышу, упал оттуда и ушибся до смерти.

Управлять Богоявленским монастырем приставлен был железнобо
ровский игумен Досифей. Преосвященный Геннадий 4 июля 10 1755 года 
спрашивал Досифея: бывший архимандрит Андроник, отлучаясь, не взял 
ли чего казенного из монастыря, и сколько с монастырских крестьян 
на свои келейные расходы во всю бытность свою собрал деньгами 
или другим чем, и по каким и чьим указам? О количестве денежных 
доходов Богоявленского монастыря можно судить по ведомости казна
чея Пафнутия. В 1755 года с генваря по июль за прошлый год собрано 
доимочных 455 рублей и следует еще добрать 574 рубля, за 1755 год 
собрано 178 рублей; израсходовано 196 рублей. По ведомости от 1 июля 
1755 года в житницах имелось разного хлеба 362 четверти, в том числе 
ржи 178 четвертей и 68 пшеницы. Так улучшилось хозяйство монас
тырское, когда было оно в руках монастырских властей, в сравнении 
с управлением коллегии экономии. Хотя и при новом управлении монас
тырь пользовался прежним окладом жалованья.

1 Архимандрия — монастырь, управляемый архимандритом.
2 Салтыков Михаил Петрович (1693–1750) — генерал-майор, внук боярина П.М. Салтыкова.
3 Срачица, индития — изготовленные из ткани элементы облачения престола храма.
4 Геннадий (Андреевский, † 1758) — епископ Костромской и Галичский (1753–1757); 1 августа 1757 года отрешен 

от управления епархией и определен на пребывание в новгород-северский Спасский монастырь «за переме-
щение архимандрита Андроника из галичского Паисиева монастыря в костромской Богоявленский без ведома 
Святейшего Синода и за поступки против того Андроника» (Диев М.Я., протоиерей. Историческое описание 
костромского Ипатского монастыря. М., 1858. С. 46).
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В ведомости за 1755 год о братстве Богоявленского монастыря 
объясняется: «В костромском Богоявленском монастыре прежде сего 
имелось определенных с настоятелем монашествующих 50 человек; им 
жалованья денежного 250 рублей, хлебного 250 четвертей. Ныне нали
цо с настоятелем монашествующих (Л. 21 об.) 15 человек. Им денежного 
жалованья 76 рублей, хлебного 76 четвертей; еще присланный в постри
жение поп; да в монашеских служебных послушаниях 16 человек, им 
жалованья денежного 86 рублей; хлебного 95 четвертей. Присланных 
при указах на пропитание один капитан, два капрала, один подпра
порщик, девять рядовых, итого 13 человек. Им жалованья денежного 
87 рублей 74 копейки, хлебного 76 четвертей 4 четверика. Присланных 
под начал один иеромонах, один поп, один монах, им жалованья 4 чет
верти 7 четвериков. Всего с настоятелем монахов и бельцов 1 48 чело
век, им жалованья, кроме трех подначальных, денежного 248 рублей 
74 копейки, а хлебного и с подначальными 252 четверти 4 четверика, 
в остатке денег от жалованья 1 рубль 26 копеек[»]. Несмотря на это, 
прислан был еще прапорщик Юдин, которому и велено было выдавать, 
кроме остатков, еще из суммы, отпускаемой бельцам, так, чтобы он по
лучил 16 рублей в год.

В 1756 году июля 5 посвящен был в Петербурге в архимандри
та Богоявленского монастыря Софроний, иеромонах КиевоПечер
ской лавры, родом малороссиянин, по делам монастыря находившийся 
в СанктПетербурге. Дело о производстве его в архимандриты началось 
6 мая 1756  года отношением к Луке, архимандриту КиевоПечерской 
лавры. Лука требовал, чтобы Софроний прежде дал отчет в деньгах 
и сдал вещи КиевоПечерской лавры. Но Синод нашел возможным по
святить Софрония, не отпуская его в Киев для представления отчета. 
Указом от 4 июля Сильвестру, архиепископу Петербургскому, велено 
было посвятить его, и 5 июля в АлександроНевской лавре совершено 
самое посвящение. 23 августа Софроний отпущен в Кострому, выпросив 
себе у Синода на наем подвод и путевые издержки 300 рублей. Луке, ар
химандриту киевопечерскому, велено было удовольствоваться письмен
ным отчетом Софрония, а костромскому епископу Геннадию предписано 
иметь его в респекте, яко назначенного Синодом.

(Л. 22) В 1757 году последовало увольнение на покой преосвящен
ного Геннадия. Назначенный в 1758 году на его место преосвященный 
Дамаскин поручил архимандриту Софронию заведывать постройкой се
минарии на Запрудне 2, на что выделено было ему в 1759 году 9 июня — 
30 рублей, 10 августа — 50 рублей, сентября 11 — 50 рублей, октября 
29 — 50 рублей. В 1760 году генваря 21 — 100 рублей, мая 1 — 60 рублей, 

1 Белец — здесь: насельник монастыря, не принявший пострига в монашество.
2 В 1760 году Костромская духовная семинария была перенесена из городской черты Костромы к пригородному 

Спасо-Запрудненскому монастырю (вскоре, в 1764 году, упраздненному) и располагалась в этой местности — на 
Запрудне — до 1814 года.
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мая 30 — 50 рублей*.1 Софроний называется 
ректором и также кафедральным управи-
телем для Ипатского монастыря, и полу-
чал до 20 рублей жалования. В 1758 году 
дано было преосвященным Дамаскиным пра-
во носить богоявленскому архимандриту 
на мантии скрижали бархатные зеленые 2.

Софроний заботился и о монастыре. В марте 1759 года он представ
лял о необходимости переменить обветшавшие антиминсы в Богоявлен
ском соборе, в церкви трех Вселенских и трех Московских святителей, 
в больничной церкви Иоанна Богослова и в придельной преподобного 
Сергия.

В 1760 году выстроена была церковь во имя святителя и чудотвор
ца Николая, в длину на 13, в ширину на 5 сажен с аршином, начатая 
в 1752 году на счет генеральши Екатерины Михайловны Салтыковой 
над прахом мужа ее Михаила Петровича Салтыкова. Храмоздательница 
на свой счет содержала эту церковь до 1768 года. В 1759 году ею же 
приложен был крест серебряный позлащенный, украшенный брилли
антами, с надписью: «Сей крест сделан в костромской Богоявленский 
монастырь в новопостроенную церковь во имя Николая Чудотворца 
на вечное поминовение по генерале Михаиле Петровиче Салтыкове 
1759 года июля дня».

В июне 1759 года и в декабре 1761 года Софроний ездил в Петер
бург. В марте 1762 года отставной сержант Дмитрий Крапивин донес, 
что Софроний пред отъездом своим в СанктПетербург в 1761 году, 
взяв из ризницы сто вкладных старинных, обложенных серебром икон, 
украшенных жемчугом и драгоценными камнями, тайно у себя в келлии 
без общего совета ободрал и из серебра сделал слиток в девять фунтов, 
а ободранные иконы продал. Ризница тогда помещалась над братским 
погребом по причине устроения новой. В объяснении своем, поданном 
27 августа 1764 года, Софроний признался, что он по словесному раз
решению преосвященного Дамаскина в 1760 году со ста четырех икон 
(Л. 22 об.) снял оклады, и в них серебра оказалось 15 фунтов 37 золот
ников. Из того числа на архимандритскую шапку употреблено 2 фун
та 2 золотника; не слитого в венцах осталось 1 фунт 57 золотников; 
в сплавку положено 11 фунтов 85 золотников, а из сплавки в четырех 
кусках оказалось 9 фунтов 79 золотников, угару 2 фунта 6 золотников. 
Жемчугу и каменьев оказалось не более 30 золотников, и все смешано 
с прочим, хранящимся в ризнице. Дски продал иконописцам Семену 
Егорову и Семену Степанову за 15 рублей. По показанию иконописцев, 
60 икон было ими поправлено и продано, а прочие, как полинялые, спу
стили по Волге. Деньги за иконы и слиток серебра хранятся в целости.
1 Имеются в виду старинные названия классов семинарии.
2 Текст, выделенный курсивом, помещен автором на правом поле листа. 

* В декабре 1761 года в се
минарии было 52 человека. 
Классы были до риторики1; 
на содержание положено со
бирать 880 рублей 34 ко
пейки; израсходовано 870 
рублей 34 копейки.
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Хотя суд и не обвинил архимандрита Софрония, но общее мнение, 
видно, неблагоприятно было для него по сему делу. В 1764 году Соф
роний жаловался, что архимандрит Заозерского Авраамиева монас
тыря1 Варсонофий, живущий в Ипатьевском монастыре, укорял его 
в утайке монастырского имущества. По показанию свидетелей, Варсо
нофий говорил: «За что Софроний им делает обиды? Не велит мантию 
со скрижалями носить, шапку в ходе великом выносить, на Горнем 
месте пред чтением Евангелия: “Бог молитвами…” и прочее велеглас
но говорить 2, да притом же казначея Авраамиева монастыря научил 
не прикладывать руки к тому доношению, что было написано в моей 
келлии до архиерея о деле заозерском. Я вам объявляю, что больше 
уже ему не стану терпеть; – то сие, пожалуй, объяви, когдаде он так 
делает со мною, я ему о жемчуге, о котором вы спрашиваете казначея, 
докажу, где тот жемчуг, и где ящик стоял с жемчугом, меня спросите 
о том». 

Дело по этой жалобе кончилось ничем.
(Л. 23) *Пред отобранием у монастырей имений требовалось под

робное описание всего монастырского имущества. Из описи Богоявлен
ского монастыря, составленной по сему случаю, видно, что за Богоявлен
ским монастырем состояло 4581 человек крестьян*3.

Между тем готовились перемены в судьбе монастырей. В 1757 
году октября 6 императрица Елисавета сделала распоряжение, что-
бы управление монастырскими вотчинами поручить отставным 
офицерам; деревни переложить на помещичьи оклады; «потому что 4 
монастыри, не имея власти употреблять свои доходы инако, как толь
ко на положенные штатами расходы, суетное себе делают затруднение 
употреблением вотчин». На монастырских крестьян положен был руб
левый оклад на человека. Незадолго перед смертью Елисавета издала 
(1761 года сентября 29) указ, которым дозволялось вступать в мона
шество лицам всех состояний, только с некоторыми необходимыми 
ограничениями. После этого уже более не стесняли свободной воли.

Петр III в 1762 году марта 21 восстановил прежнюю коллегию 
экономии, отдав ей заведывание всеми церковными имуществами. Ека
терина II указом от 12 августа 1762 года опять отдала эти имения 
в ведение духовных властей, составив в то же время комиссию для рас
суждения о церковных имуществах.

Плодом занятий комиссии было, как известно, отобрание церков
ных имуществ в ведение коллегии экономии и назначение монастырям 
денежного оклада.

1 Авраамиев Новозаозерский (Заозерский) в честь Успения Божией Матери мужской монастырь был основан в 
XIV веке на северо-восточном берегу Галичского озера, в 1773 году упразднен и обращен в приход.

2 Здесь перечисляются особенные элементы богослужения при его совершении архимандритом монастыря.
3 Выделенный звездочками абзац Пред … крестьян зачеркнут одной наклонной чертой, черными чернилами.
4 Текст, выделенный курсивом, размещен автором на верхнем и правом полях листа.
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Прошло уже более шестидесяти лет, как монастыри не могли рас
поряжаться доходами с земель и крестьян, принадлежащих им, и только 
довольствовались самым скудным окладом. Кроме беспокойств по управ
лению и отчетности и разве некоторых косвенных выгод, все вотчины 
и поместья не приносили монастырям никакой пользы. Все монастыри 
приходили в упадок. При таких обстоятельствах отобрание имений, ко
торые давно не могли уже считаться собственностью, не могло казать
ся тяжелым; монастырям даже выгодны были эти перемены. Так, хоть 
за Богоявленским монастырем и считалось пред отобранием имений 
4581 человек крестьян, но оклад на монастырь был в 250 рублей день
гами и 250 четвертей хлеба; четверть ржи тогда стоила рубль. При сем 
монастырь (Л. 23 об.) обязан был кормить отставных офицеров и солдат, 
которые, живя в монастыре, вносили в него все беспорядки мирской, 
казарменной жизни. Между тем по новому положению Богоявленский 
монастырь поставлен во втором классе 1 и ему назначено было ежегодное 
жалованье в 1311 рублей 90 копеек: за ним оставлены были некоторые 
угодья, он освобожден был от обязанности содержать инвалидов 2. Вме
сте с тем в числе главных назначений экономической суммы, которая 
должна образоваться от сбора с монастырских имуществ, инструкция 
для комиссии о духовных имуществах предлагала еще расходы на благо
лепие храмов Божиих и вообще на поддержку церковных и монастыр
ских зданий. Следовательно, можно было надеяться испрашивать из это
го источника суммы, нужные для поддержки зданий монастырских.

Перед введением штатов в Богоявленском монастыре в 1762 году 
налицо состояло монахов 17, из них архимандрит, семь иеромонахов, 
четыре иеродиакона, один белый поп, один диакон, один белец. Кроме 
того, канонархист из недействительных причетников, просвиряк из кре
стьян и конюх помешанный3. На содержании был один майор (с окладом 
46 рублей 61 копейка), три подпоручика (42 рубля 98 копеек), четы
ре подпрапорщика (66 рублей 64 копейки), гвардии сержант (11  ру
блей 32 копейки и 6 четвертей хлеба), рядовых полков подпрапорщик 
(5 рублей 42 копейки и 6 четвертей хлеба), лейбгвардии кап рал (11 
рублей 32 копейки и 6 четвертей хлеба), рядовых полковых три капра
ла и одиннадцать солдат. Солдаты все получали 40 рублей 26 копеек, 
47 четвертей 6 ½ четвериков.

Мая 21 1764 года Софроний донес, что в Богоявленском монасты
ре штат укомплектован сообразно второму классу, именно с настоятелем 
17 человек, из них казначей и шесть иеромонахов, четыре иеродиакона, 
1 При проведении монастырской реформы 1764 года штатные (получающие содержание от государства) монастыри, 

кроме лавр, были разделены на три класса «сообразно богатству и знатности».
2 Инвалид – здесь: военнослужащий, утративший возможность служить. Указом от 3 мая 1720 года император 

Петр I повелел всех офицеров и нижних чинов, которые окажутся неспособными к службе за ранами, увечьями 
или старостью, определять на жительство в монастыри и богадельни и выдавать им пожизненно содержание 
по гарнизонным окладам.

3 Недействительных — написано неразборчиво. Помешанный — так в тексте.
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два пономаря, один просфиропек из бельцев, «понеже из монашеству
ющих (Л. 24) к тому никого нет способнее», клюшник, он же хлебодар, 
присланный из духовной консистории на пострижение, один чашник. 
Осталось за штатом четверо человек: двое иеромонахов для служения 
ранней обедни в церкви, устроенной генеральшей Салтыковой, обя
завшейся давать каждый год по 10 рублей за это служение; монах Кор
нилий по причине старости и долгой службы в обители остается на об
щем братском пропитании; монаха Иосифа просит Софроний перевести 
в другой монастырь.

После (от 11 декабря 1769 года) был донос от иеромонаха Макария 
на архимандрита Софрония, что он пред отобранием имений продал весь 
казенный хлеб в монастыре и скот, именно в 1764 году продал ржи 50 
четвертей по рублю за четверть, скота рогатого и езжалого – в пяти селах 
монастырских 1000 голов. Дело решено было только в 1784 году, донос 
признан неосновательным и поданным вследствие личных оскорблений.

В 1766 году февраля 12 Софроний представлял, что главы на Бо
гоявленской церкви обветшали, и крыша тесовая на церкви и на па
пертях вся сгнила, и бывает течь, и потому просил разрешения сделать 
новые главы и крышу покрыть вновь в летнее время, на что и получил 
разрешение.

Архимандрит Софроний умер 26 мая 1771 года. За день до смерти 
его по доносу иеромонаха Макария отрешены были от должности казна
чей и ризничий монастыря. Епископ Симон 1 поручил управление Бо
гоявленским монастырем своему эконому иеромонаху Тимофею и велел 
заготовить представление в Синод об определении его архимандритом. 
Но в СанктПетербурге определен был архимандритом в Богоявлен
ский монастырь иеромонах кадетского корпуса Аггей, и 15 августа 1771 
года посвящен преосвященным Гавриилом. Он прибыл к Костроме 30 
сентября, но по причине карантина его не пускали чрез Волгу2. По ис
прошенному преосвященным дозволению он везен был по довольном 
окурении, не чрез город, но около города и вместо карантина должен 
был (Л. 24 об.) пробыть в Богоявленском монастыре две недели, никуда 
не выезжая и никого не принимая.

По ведомости за 1771 год архимандрит Аггей значится 37 лет, 
казначей Симеон 62 лет, ризничий Прокл 61 года, иеромонахи Порфи
рий 62 лет, Виктор 75 лет, Макарий 54 лет, Иринарх 56 лет, Антоний 
70 лет; иеродиаконы Гавриил 62 лет, Арсений 31 года, Крискент 51 
года, вдовый диакон Петр Егоров 45 лет. Пономари: Исаия 87 лет, Ана
стасий 42 лет, просфиропек монах Никон 40 лет, клюшник и хлебодар 
иеромонах Иоасаф 55 лет, чашник монах Леонтий 54 лет. Как видно, 
монастырь наполнен был старцами.
1 Епископ Костромской и Галичский (впоследствии архиепископ Рязанский и Зарайский) Симон (Лагов; † 1804) 

управлял Костромской епархией в 1769–1778 годах.
2 Имеются в виду карантинные меры в связи с эпидемией чумы.
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Новый архимандрит должен был озаботиться исправлением по
вреждений, сделанных в монастыре бурей 3 августа 1771 года. Этой 
бурей в соборной церкви Богоявления Господня и с колокольни паян
ные белым железом две главы сломало и другие повредило. Кроме того, 
кровля над трапезной и ризничной палатой и две главы на теплой церк
ви, одна на приделе Московских чудотворцев и одна на Богословской 
церкви весьма обветшали, и от этой ветхости каменное здание стало 
рушиться. Так как на починки в год определено было Богоявленскому 
монастырю только 250 рублей, а на сие требовалось более семисот руб
лей, то просили из экономической суммы 500  рублей. В инструкции, 
данной коллегии экономии 10 июня 1768 года (пункт 9, отдел 10), ска
зано: «Коллегия должна иметь при себе архитектора с подмастерьями 
и учениками с той целью, чтобы чрез них могли точно наведываться 
о новых строениях, нужных церковных починках и о стоимости их, 
и после такого исследования отпускать во всякое место без излишества 
сумму не свыше 500 рублей, а о большей сумме докладывать императри
це». Богоявленскому монастырю отпустили пятьсот рублей, но поправки 
сделаны были только в 1774 году при новом архимандрите (Л. 25) Фео
досии, так как Аггей в 1773 году рукоположен был в епископа Бело
градского.

Видно, что архимандрит Феодосий II, до риторики учившись у иезу
итов в Каменце Подольском, а философии и богословии 1 в Киевской 
академии, не отличался покойным характером. В 1774 году он писал 
в прошении преосвященному Симону: «Указом Ее императорского ве
личества и по определению Святейшего Синода велено мне быть в мо
настыре Богоявленском настоятелем, а присутствовать в консистории 
не изображено 2. А как я довольно в том звании потрудился, о сем в ве
домостях у меня и прописывается, и к сему же, как я был присутству
ющим Святейшего Правительствующего Синода, то мне в консистории 
присутствовать же не безобидно, лета же мои несколько к трудам делают 
меня небестягостного. Того ради прошу Вашего преосвященства отста
вить меня от консистории, яко довольно в том звании потрудившегося. 
А что надлежит до священнослужения, крестных ходов, и в случае, если 
угодно, проповедания слова Божия, по определению настоящего време
ни в рассуждении лет моих стану трудиться; а что надлежит до обители 
святой, то по старости лет моих и как в обители, сколько возможно, 
всегда починять готов и созидать, то и здесь исполняемо быть иметь 
неотменно». 

На эту просьбу последовало следующее решение преосвященного 
Симона: «Что проситель резолюцию пишет здесь о определении себя 
Святейшим Синодом в Богоявленский наш монастырь в архимандрита, 
и чтоб присутствовать в консистории о том де не изображено в указе, 
1 Сохранено традиционное для того времени написание.
2 Присутствовать — здесь: входить в состав.
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то как нам сие известно, так и оное что не изображено же в оном ука
зе, чтоб не определять его в консисторию для присутствия или в какие 
другие послушания, а конечно на то определяются архимандриты, чтобы 
были лучшими нам помощниками. Что же он гделибо (Л. 25 об.) в том 
звании трудился и что был присутствующим в конторе Святейшего Си
нода, то о сем предпочитать ли его, нет на сие повеления, и коль далеко 
сия его предпочтительность простираться должна, и трудился ли под
линно в каких других местах, и с какою похвалою, нам равно не дано 
знать; а то известно, что он в Богоявленской наш монастырь переве
ден из Миропольского монастыря Белградской епархии, быв сперва 
в архимандрическом Солоченском монастыре Рязанской епархии паки; 
что надлежит до лет его, коими считает себя уже за старого человека, 
то их по показанию его самого в ведомости не более есть как сорок че
тыре года, в коих прилежные люди и послушливые в должности паче еще 
силы оказывают в исполнении возложенного на них звания; поелику лет 
не старости, но самого мужества суть. Со всем тем, понеже он проситель 
определением нашим в консисторию оказывается не доволен, да еще 
с некоторою […] 1 напоминая, что де в указе о том не изображено, что ему 
присутствовать в консистории, и почитает себе в обиду, поелику прежде 
присутствовал в конторе Синода, и старость лет себе приписывая, тя
гость чувствует быть в нашей консистории присутствующим. – За сими 
резонами, да и что кроме его обойтись можем, он проситель увольняется 
от консистории; а что надлежит до служения с нами, то отдается ему 
на волю, ибо и в сем случае обойтись без него можем. К крестным же 
ходам и панихидам по табели 2 имеет он архимандрит ездить в градской 
собор 3 неотменно, да и в те дни праздников, в кои мы (Л. 26) в оном 
отправлять службы не будем, на служение литургии. Проповедание же 
слова Божия, как сие без епископского благословения в силу правил 
не должно быть ни от кого, то и он архимандрит не должен на себя 
брать, как уже дважды учинил, не испрося прежде от нас на то дозволе
ния и не получив приказания, дабы из презрения власти епископской 
не произошло каких претензий, неудовольствий и беспокойств. О чем 
всем объявить ему архимандриту по надлежащему. 1774 года мая 5 дня».

В 1775 году мая 27 иеромонах Макарий подал донос на архиманд
рита Феодосия, что он, имея много монастырских огородов, монахам 
не дает овощей, что яблоков в 1774 году продал рублей на 20, а им 
выдал по одной маленке (четверть) 4, а в Анастасиин монастырь послал 
целую телегу, что две монахини часто ходят к нему и его келейнику. 
На то же жаловалась игумения Нектария. Архиерей сделал ему вну
шение, и когда архимандрит не послушался, не велел служить с собою 
1 Одно слово написано неразборчиво.
2 Здесь табель — установленное расписание общественных богослужений по памятным датам.
3 Имеется в виду Успенский собор Костромского кремля.
4 1 четверик — 26,24 л; малёнка — другое название четверика.
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и две недели не выезжать из монастыря. Архимандрит отказался слу
шаться, говоря, что он назначен Святейшим Синодом. Архиерей просил 
защиты от грубости архимандрита у Синода, но Синод указом от 12 де
кабря 1775 года не признал архимандрита виновным. 

В 1778 году генералгубернатор ярославский А.П. Мельгунов 1 пред 
открытием наместничества осматривал Кострому и не нашел более удоб
ного места для помещения присутственных мест, пока не выстроятся 
особые здания, как в Богоявленском монастыре. Епископ Симон объя
вил на это согласие. Мельгунов 11 марта обратился с письменным о сем 
предложением преосвященному, присовокупив, (Л. 26 об.) что все пере
делки произведены будут на казенный счет и все это останется в поль
зу монастыря, когда выстроятся помещения для присутственных мест. 
21 марта дано о сем знать богоявленскому архимандриту Феодосию.

В 1778 году архимандрит Феодосий доносил: имеется внутри мо
настыря Богоявленского на конюшенном дворе от восточной стороны 
на каменном фундаменте три денника 2, над которыми были деревянные 
сеновалы длиной на 14, шириной на 5 сажен, и на оном строении кров
ля была крыта на скат тесом, которая кровля и деревянное строение 
от давних лет согнило, отчего и фундамент почти разрушился. Он про
сил у коллегии экономии 500 рублей на новую постройку. Из сметы его 
видно, что тысяча кирпича стоила 3 рубля 25 копеек; извести четверть 
40 копеек, сотня лесу осмисаженного 50 рублей, тес для кровли тысяча 
[–] 18 рублей.

В генваре 1779 года Феодосий просил на два месяца паспорта 
в СанктПетербург для приискания себе места в стороне, ибо болен 
ногами и не может служить с преосвященным и участвовать в крестных 
ходах. Монастырь поручил иеромонаху Дионисию да казначею монасты
ря белому диакону Дмитрию Васильевичу.

В 1779 году все монастырские здания, за исключением настоя
тельских и братских келлий, обращены были в присутственные места. 
А именно:

1) В двухэтажном корпусе на северной стороне помещалось намест
ническое правление, совестный и уездный суды, приказ общественного 
призрения, дворянская опека и губернская генеральная чертежная.

2) В корпусе, который до последнего пожара 3 занимал инспектор 
семинарии — гражданская палата и верхняя расправа.

(Л. 27) 3) В башне подле въезжих ворот [–] нижняя расправа.
4) В корпусе на восточной стороне – губернский магистрат и верх

ний земский суд.

1 Мельгунов Алексей Петрович (1722–1788) — ярославский (1777–1788), костромской (1778) и вологодский (1780–1788) 
генерал-губернатор. Ему были поручены организация Костромского наместничества, а затем руководство им.

2 Денник — отдельное помещение для лошади.
3 Видимо, подразумевается пожар 6 сентября 1847 года, поскольку Костромская духовная семинария распола-

галась в Богоявленском монастыре с 1814 года по 1847 год.
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5) В корпусе, протянутом по западной стене – городовой маги
страт, нижний земский суд и уголовная палата.

Едва возобновлены были здания для присутственных мест в Бо
гоявленском монастыре, как пожар 13 мая 1779 года нанес им нема
лое разорение. Пожар открылся у помещика Ивана Родионова Зузина, 
которого дом стоял близ монастыря. От этого пожара сгорели кровли 
с северной и западной стороны на башне длиной и шириной на пяти 
саженях, на вновь возобновленных присутственных местах длиной 
на 45 сажен, шириной на пять сажен с аршином, где уголовная, граж
данская палата, нижний гражданский суд, городовой магистрат с со
ляной конторой, что прежде была мастерская палата с сенми, брат
ская трапеза с сенми, поварня и квасоварня и братская баня с сенми. 
Кроме того, на стенах южной и западной сгорело кровли на 17 сажен 
с каждой стороны. С сего времени началось особенное чествование 
Смоленской иконы Божией Матери, потому что, когда горели кровли 
на стене и башне, как икона, так и деревянная киота 1 при ней оста
лись невредимыми.

Мая 30 1779 года архимандрит Феодосий представил ведомость 
всему каменному и деревянному строению в Богоявленском монастыре. 

1) На каменной колокольне кровля тесовая весьма обветшала, оная 
ко локольня длиною и шириною на четырех саженях и трех четвертях 
аршина.

2) При соборной Богоявленской церкви с северной стороны, 
при бывом приделе Николая Чудотворца, кровля тесовая весьма ветхая, 
и во многих (Л. 27 об.) местах от дождевой мокроты великая течь, оная 
паперть длиною на пяти, шириною на трех саженях.

3) При той же соборной церкви с южной стороны на каменной 
паперти кровля тесовая весьма ветхая и во многих местах от дождевой 
мокроты великая течь, от которой в той паперти мокроты и стенное 
письмо началось рушиться; оная паперть длиною на семи саженях, ши
риною на двух саженях и двух аршинах.

4) При церкви Николая Чудотворца с трех сторон имеются на ка
менном фундаменте три рундука 2 в длину на 13, в ширину на 5 сажен 
с аршинами, которые совсем сгнили. Внутри же оной церкви в клеймах 
стенное письмо обветшало и штукатурная работа местами обвалилась; 
снаружи же подмазка известкою во многих местах обвалилась.

5) На настоятельских каменных келлиях тесовая кровля пришла 
в самую ветхость, и течь грозит повредить на потолках штукатурную ра
боту. Оныя келлии в длину на 16 сажен, в ширину в одну сторону на 10, 
а в другую на 5 сажен и два аршина.

1 Сохранено архаичное написание слова в женском роде. Киот — рама или ковчег (ящик) со стеклом, обычно 
деревянный, для хранения иконы либо икон.

2 Рундук — в русском деревянном зодчестве площадка крыльца, пристроенного к дому; мощеное возвышение, 
а также сень, навес над таким крыльцом.
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6) Настоятельские и братские два погреба деревянные с напо
гребницами в длину на 8, в ширину на 5 сажен, имеют весьма ветхую 
крышу, сквозь которую течь, а срубы в погребах пришли в гнилость.

7) На конюшне имеются для стояния лошадей и поклажи коню
шенной всякой надобности на каменном двухаршинном фундаменте де
ревянные три денника в длину на 14, в ширину на 5 сажен; (Л. 28) 
при тех же денниках с монастыря на конюшню каменные въездные 
ворота, над которыми для жительства конюхам имеются деревянные 
чуланы, и оное от согнития кровли и от дождевой мокроты каменной 
фундамент рушится, деревянное строение развалилось, кровля вся сгни
ла без остатку.

8) На том же конюшенном дворе к западной стороне у самого 
пруда для поклажей 1 конской сбруи и прочих конюшенных надобностей 
два деревянных сарая, крыты дранью, в них полы деревянные длиною 
12, шириною 4 сажени – оное все весьма ветхое.

9) На оном же конюшенном дворе выс[т]лан был от грязи дере
вянный пол длиною на 15, шириною на десять сажен – весь сгнил 
без остатка.

10) От востоку у оградной стены настоятельская деревянная баня 
с келлией и сенями, длиною на пяти, шириною на трех саженях, на оных 
келлии с сенми и бане кровля тесовая, весьма ветхая, и все строение 
ветхо, а баня сгнила.

11) От соборной Богоявленской церкви до настоятельских келлий, 
также и от настоятельских келлий до входных ворот деревянные мосты, 
от дождя сгнили, длиною на 21 сажень, шириною на сажень с половиною. 

Свидетельство протоиерея Красовского подтвердило донесение ар
химандрита Феодосия, и из экономической суммы отпущено было 500 
рублей на исправление сих ветхостей.

Архимандрит Феодосий выбыл в 1780 году. На его место назначен 
был Парфений. Он был сын священника. В монашество пострижен был 
в 1762 году. Выслушав курс наук в Московской славяногреколатинской 
академии, определен был в Рязанскую семинарию учителем философии, 
в которой и обучал четыре года, потом переведен на класс богословия 
в той же семинарии. В 1780 году указом Святейшего Синода из архи
мандритов рязанского Солотчинского монастыря переведен в костром
ской Богоявленский монастырь и определен ректором семинарии и учи
телем богословия.

(Л. 28 об.) Парфений прибыл в монастырь июля 2 дня. Со времени 
первых доносов на архимандрита Софрония, как видно, производилось 
расследование и взыскание за присвоенные им разные церковные вещи. 
Архимандрит Парфений: 1) В 1780 году принял за продажные 2 при архи
мандрите Софронии иконы 15 рублей. 2) Соблюдаемые в ризнице за по
1 Так в тексте.
2 Исправлено той же рукой из проданные.
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хищенные архимандритом Софронием церковные вещи – 2000  руб
лей. 3) В 1781 году за не явившиеся после архимандрита Софрония 
различные вещи и монастырское имущество 173 рубля. 4) В 1783 году 
за проданные из Богоявленского собора и из других церквей ветхие об
раза и царские двери 100 рублей. 5) В 1784 году за проданные разные 
книги 83 рубля. И потому в приходе имелось 1671 рубль. На эти деньги 
возобновлен был иконостас в холодной Богоявленской церкви. Москов
ской ямской Переславской слободы ямщик Петр Александров согла
сился в 1781 году исправить иконостас сосновым и липовым деревом 
за 430 рублей. Он же взялся вызолотить иконостас двойным золотом 
первого номера, которое покупается по 12 рублей тысяча. За 1200 руб
лей костромской мещанин иконописец Иван Алексеев Носков в но
вом иконостасе взялся за 45 рублей написать восемь икон: на царских 
вратах Благовещение Пресвятыя Богородицы и четырех евангелистов, 
вверху в среднем клейме Отечество, в клеймах по два праотеческих 
лика, над царскими дверьми Вечерю Господню, над северными – Хрис
тос на источнике с самарянкой беседует, над южными – Преполовения 
праздник, внизу в тумбах разные лица. Фасад иконостаса взят в церкви 
Космы и Дамиана, что на Огноище 1. Гладкие места во всем иконостасе 
и в карнизах фрисы и плиты требовалось серебром самым лучшим вы
золотить, и по (Л. 29) серебру покрыть ярью веницейскою 2 из мастич
ного лаку, и поверх яри покрыть спиртовым лаком, и золотить резьбу, 
дорожники и клейма резные, царские двери, столпы, карнизы, и по вы
золочении покрыть спиртовым лаком. Позолоту сделать так, как сделана 
в церкви Иоанна Богослова на Каткине горе 3, в продолжении года. 
Иконописец подряжен быть писать самой высокой работой, снявши ри
сунок в костромской Успенской церкви 4.

Монастыри теперь только на свои средства могли производить по
правки и постройку зданий. По указу от 31 декабря 1779 года епар
хиальные архиереи в случае нужных церковных строений и починок 
должны были обращаться в наместническое правление тех губерний, где 
нужно произвести новые строения или поправки старых, так как с уч
реждением губерний все доходы с экономических вотчин поступали уже 
не в коллегию экономии, а в губернские казенные палаты. Губернские 
же правления, сделав все то, что предписано было коллегии экономии 
относительно свидетельствованных зданий и составления смет, обязаны 
были представить эти сметы Сенату и, получив высочайшее утверждение,  

1 То есть на Гноище. Космодамианская церковь на Гноище, разрушенная в ХХ веке, находилась на пересечении 
современных улиц Островского и Терешковой.

2 Веницейская ярь — очень прочная и яркая минеральная краска зеленого цвета.
3 Иоанно-Богословская церковь на Каткиной горе в Костроме, на улице Горной, в ХХ веке была закрыта; до 

настоящего времени в ней размещается планетарий.
4 Видимо, речь идет об Успенской церкви на Волге (вблизи улицы Верхней Набережной, сейчас ул. 1 Мая), в то 

же время строившейся; ее освящение состоялось в 1786 году. В ХХ веке Успенская церковь была полностью 
разрушена.
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назначить потребную сумму, по способности. Впрочем, высочайшее 
утверждение требовалось только в тех случаях, когда сметная сумма пре
вышала 500 рублей. Если же была менее, то отпускалась непосредствен
но губернским правлением, и только к сведению о том доносилось о том 
к Сенату. Закон, повидимому, не ограничивал никаким определенным 
количеством те суммы, какие могли быть отпускаемы на церковные по
стройки в известной губернии. Но эта неопределенность достаточно 
была выяснена одним из позднейших (Л. 29 об.) указов. В 1783 году 
Нижегородское губернское правление отпустило 499 рублей 50 копеек 
для исправления ветхости в соборе арзамасского СпасоПреображенско
го монастыря, и в том же году еще 493 рубля 37 ½ копеек на постройку 
в том же городе соборной колокольни. По получении сведения о сем Се
нат рассуждал, что хоть отпуск этой суммы в два раза не противоречит 
букве указа 31 декабря 1779 года, но в сложности расходы для разных 
строений в одной губернии могут простираться до нескольких тысяч руб
лей в год, и поэтому на будущее время постановить: поелику по разным 
определениям для разных строений расходы в одной губернии могут 
простираться до нескольких тысяч рублей … 1 то в рассуждение отпуска 
таковых сумм предписать указами, дабы впредь, если сверх употреблен
ных уже в год 500  руб лей на исправления в церквах и монастырях 
потребны будут и еще денежные отпуски на таковые же надобности, 
то тогда, не приступая к исполнению, представлять наперед Сенату с по
казанием как о ветхости строения, так и о количестве потребных на ис
правление денег *. Постановление это оче
видно клонилось к тому, чтобы как можно 
более затруднить требование денег на поправку церковных зданий. Ука
зом 20 октяб ря 1784 2 года велено по причине военных обстоятельств 3 
остановить впредь до соизволения Ее вели
чества отпуски сумм даже назначенных **.4 
Сенатскими указами от 8 октября 1786 года и 17 августа 1788 года под
тверждалось духовным властям, чтобы они ветхости в штатных монасты
рях исправляли по штату ежегодно отпускаемыми суммами, не требуя 
особых сумм. Одним словом, заграждался совсем этот источник.

(Л. 30) В 1787 году Парфений определен присутствующим в кон
систорию. В 1799 году подал он прошение об увольнении от ректорской 
должности и преподавания богословия по слабости сил. Во исполнение 
указа Святейшего Синода от 24 апреля 1781 года архимандрит Парфе
ний составил описание костромского Богоявленского монастыря; оно 

1 Так в тексте рукописи.
2 Описка, должно быть — 1787, см. следующие примечания.
3 9 сентября 1787 года был опубликован манифест императрицы Екатерины II об объявлении войны Турции.
4 Под № 17096 в ПСЗРИ (собрание первое, том XXIII) приводится указ от 23 января 1793 года, в котором имеется 

ссылка на указ от 20 октября 1787 года. Очевидно, автором допущена описка и подразумевается именно указ 
от 20 октября 1787 года.

* ПСЗ. Июль 27 1783 г. № 15797.

** ПСЗ. № 17096 4.
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напечатано в «Истории российской иерархии» 1. Парфений управлял мо
настырем до 1809 года, в котором скончался.

Преемник его Август [–] сын причетника, выслушав курс наук 
в Ярославской семинарии и потом в АлександроНевской академии, 
в 1795 году определен был учителем при Ярославской семинарии; 
в 1800 году пострижен в монашество; в 1802 году произведен в архи
мандрита галичского Паисиева монастыря 2 и определен ректором Кост
ромской семинарии; в 1809 году переведен архимандритом в костром
ской Богоявленский монастырь.

В 1809 году присутственные места из Богоявленского монастыря 
были выведены, а в 1814 году помещена в нем Костромская семинария, 
и все здания, бывшие под присутственными местами, поступили в веде
ние правления семинарии. В 1820 году находившийся между церквами 
Сретенской и Никольской ветхий каменный трехэтажный дом разобран, 
а вместо его из очистившегося чрез сие материала выстроен вне монас
тыря, на монастырской огородной земле, двухэтажный дом. В сем году 
архимандрит Август за болезнью от управления отказался.

Архимандрит Макарий Глухарев 3 [–] сын священника Смоленской 
епархии, по окончании курса в Смоленской семинарии и С[анкт]Пе
тербургской духовной академии со степенью магистра в 1817 году опре
делен в Екатеринославскую (Л. 30 об.) семинарию инспектором и про
фессором церковной истории. В 1818 году пострижен в монашество, 
в 1821 году переведен в Костромскую семинарию ректором и богословия 
профессором; в том же году произведен в архимандрита Богоявленско
го монастыря. При нем в 1824 году усердием костромских граждан, 
особенно Ф.М. Обрядчикова 4, в югозападной башне устроена церковь 
во имя Смоленской Божией Матери с полуциркульной 5 пристройкой 
к той стене, на которой изображена святая икона. В 1824 году Макарий 
за слабостью здоровья отказался от управления и поступил миссионером 
на Алтай, где и прославился своими апостольскими подвигами.

Архимандрит Евгений Бажанов 6, Тульской епархии из духовного 
звания. До философии обучавшись в Тульской семинарии, отправлен был 
в Московскую славяногреколатинскую академию, где окончив курс наук 
в 1811 году, определен в Тульскую семинарию учителем немецкого и ла
тинского языка; в 1814 году профессором словесности в той же семинарии;  
1 См.: История Российской иерархии, собранная Новогородской семинарии ректором и богословии учителем, 

Антониева монастыря архимандритом Амвросием. Часть III. М., 1811. С. 309–402.
2 Свято-Успенский Паисиево-Галичский мужской монастырь был основан не позднее второй половины XIV века 

близ города Галича. В ХХ веке подвергся закрытию, возрожден в 1994 году как женская обитель.
3 Преподобный Макарий Алтайский — архимандрит Макарий (Глухарев; 1792–1847) — был прославлен в 1981 году 

как местночтимый святой Костромской епархии в Соборе Костромских святых. В 2000 году на Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви состоялось его общецерковное прославление в лике преподобных.

4 Обрядчиков Федор Михайлович (1772 – не ранее 1850) — костромской мещанин.
5 Полуциркульный — в форме полукруга.
6 Архимандрит Евгений (Бажанов или Баженов; 1784–1862) управлял Богоявленским монастырем в 1824–1829 годах, 

скончался в сане архиепископа Псковского и Порховского.
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в 1818 году переведен профессором в Казанскую семинарию, где в 1819 
году принял пострижение и в том же году произведен в архимандрита 
в симбирский Покровский монастырь, в том же году переведен в то
больский Знаменский монастырь с назначением в ректора и профессора 
богословия Тобольской семинарии. В 1824 году переведен в Богоявлен
ский монастырь с назначением быть ректором Костромской семинарии. 
При нем в 1827 году церковь во имя Смоленской Божией Матери 
распространена: к восточной и северной сторонам башни сделаны полу
циркульные пристройки в симметрию (Л. 31) с прежней, чрез то цер
ковь получила и больше поместительности, и красивый наружный вид. 
В 1829 году Евгений произведен в епископа Тамбовского.

Архимандрит Афанасий Дроздов 1, сын священника Тульской епар
хии, по окончании философского курса в Тульской семинарии посту
пил в Московскую духовную академию, где пострижен в монашество 
в 1823 году и  окончив курс со степенью магистра, определен бакалав
ром богословских наук при той же академии и в 1828 году назначен 
ректором в Пензенскую семинарию, а в следующем году в Костром
скую с назначением в настоятели Богоявленского монастыря. При нем 
в 1830 году в Смоленскую церковь на местные иконы Спасителя и Пе-
черской Божией Матери сделаны серебряные ризы весом более 18 фун
тов; на первую на иждивение Ф.М. Обрядчикова, на последнюю на мо
настырский счет.

В 1831 году в той же Смоленской церкви сделанный в 1828 году 
резной работы иконостас вызолочен на полимент2 червонным золотом. 
Имя усердствовавшего осталось неизвестным.

В 1833 году слит полиелейный колокол весом в 60 пудов и 16 фун
тов из прежнего разбитого колокола с прибавкой монастырской меди.

В 1834 году на всей монастырской стене сделана новая тесовая 
кровля, при чем верхи на башнях восточной и северовосточной при
ведены в тот вид, какой имели они за 80 лет, ибо строены согласно 
перспективному плану 1750 года.

В 1837 году Афанасий издал описание Богоявленского монастыря3 
и в сем же году переведен в ректоры Рязанской семинарии.

Архимандрит Платон Городецкий 4, родом Тверской епархии. Окон
чил курс 5 в СанктПетербургской духовной академии со степенью ма
гистра в 1827 году. В 1830 году пострижен в монашество и в 1837 году 
из инспекторов СанктПетербургской (Л. 31 об.) духовной академии  
1 Архимандрит Афанасий (Дроздов; 1800–1876) управлял Богоявленским монастырем в 1829–1837 годах, скончался 

на покое в сане архиепископа (до 1870 года являлся архиепископом Астраханским и Енотаевским).
2 Полимент — клеящий темно-коричневого оттенка состав под позолоту.
3 [Афанасий (Дроздов), архимандрит]. Исторические известия о костромском второклассном Богоявленском 

монастыре с XV по XIX век. СПб., 1837.
4 Архимандрит Платон (Городецкий; 1803–1891) управлял Богоявленским монастырем в 1837–1839 годах, скончался 

в сане митрополита Киевского и Галицкого.
5 Исправлено автором из По окончании курса.
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декабря 20 определен ректором Костромской семинарии и настоятелем 
Богоявленского монастыря. В 1839 году перемещен в настоятели перво
классного виленского СвятоДухова монастыря.

Архимандрит Нафанаил 1 Курской епархии, сын протоиерея, 
окончив курс в Киевской духовной академии в 1825 году, в 1833 году 
был пострижен в монашество. Из ректоров Подольской семинарии 
мая 5 1839  года определен настоятелем Богоявленского монастыря 
и ректором Кост ромской семинарии. В 1845 году посвящен во епископа 
Ревельского.

Архимандрит Агафангел 2, сын священника Владимирской епар
хии. Окончил курс наук в Московской духовной академии со степенью 
магистра в 1836 году. В 1845 году сентября 21/29 3 из ректоров Харь
ковской семинарии перемещен в настоятели костромского Богоявлен
ского монастыря с званием ректора семинарии. При нем пожар опус
тошил в 1847 году Богоявленский монастырь и последовало закрытие 
монастыря.

Внимание ректоровнастоятелей Богоявленского монастыря глав
ным образом обращено было на семинарию, а потому монастырь 
как по внешнему, так и по внутреннему своему устройству не мог быть 
в хорошем состоянии. Частая смена ректоров, смотревших на свое слу
жение как на временное и на монастырь только как на средство к улуч
шению содержания, не благоприятствовала успехам монастырской жиз
ни и благосостояния монастыря.

1 Архимандрит Нафанаил (Савченко; 1799–1875) управлял Богоявленским монастырем в 1839–1845 годах, скончался 
в сане архиепископа Черниговского и Нежинского.

2 Архимандрит Агафангел (Соловьев; 1812–1876) управлял Богоявленским монастырем с 1845 года, скончался 
в сане архиепископа Волынского и Житомирского.

3 Видимо, автор указывает двойную дату соответствующего определения Святейшего Синода: день принятия 
решения и день его высочайшего утверждения.
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(Л. 32) Рукопись Петра Симоновича Казанского 1

(Л. 33) Во 2 время пожаров, истребивших в сентябре 1847 года 
лучшую часть города Костромы, сентября 6 опустошен был пожаром 
и Богоявленский монастырь. В два часа пополуночи начался пожар 
на Никольской улице. Ветер нес огонь на западную часть монасты
ря. Опасности прежде подвергалась Смоленская церковь, находящаяся 
в югозападном углу монастыря. Святые иконы, сосуды и ризница вы
несены были из нее в Богоявленскую церковь, туда же сносили иконы 
и утварь из Сретенской церкви, бывшей 3 к северозападному углу монас
тыря. Когда загорелись деревянные сеновалы и конюшни купца Соло
довникова, огонь перешел и на Смоленскую церковь, у которой прежде 
всего загорелся один из пяти небольших деревянных куполов, бывших 
на ней, вслед за тем загорелись кровли на семинарском инспекторском 
корпусе, на монастырской ограде, главы на Богоявленской и Сретенской 
церкви, потом загорелась башня и ректорский корпус, – весь монастырь 
объят был огнем и наполнился дымом. Был осьмой час утра. Нельзя 
было заботиться о спасении какоголибо имущества, нужно было спасать 
жизнь. В Богоявленской церкви успели затворить, но не запереть двери. 
Два выхода было из монастыря, и у обоих сосредоточивался такой жар, 
что не только пройти чрез них, но и приблизиться к ним было нельзя. 
Бывшие в монастыре устремились в заднюю часть монастыря, где был 
сад и деревья. Огонь приблизился и к этому месту; стали пробивать 
отверстие в стене; отвне услышали эти усилия и ломами пробили три 
отверстия, и народ спасся из монастыря, который оставлен был свобод
ному действию огненной стихии. Прошел час; пламя и дым уменьшились, 
открылась возможность войти в монас тырь, чтобы спасти чтолибо остав
шееся от огня.

В Богоявленской церкви от угольев, падавших (Л. 33 об.) в про
горевшие окна, горели ризы и другие вещи. Поспешили залить огонь 
и вынести из церкви иконы, сосуды, ковчеги и другие драгоценные 
вещи. В ризнице, где хранились митры, ризы, низанные жемчугом, 
и другие драгоценности – все было цело. В Богоявленской и Николь
ской церкви, обгоревших снаружи, иконостасы сохранились. В Смолен
ской и Сретенской церквах все сгорело. В Смоленской церкви осталась 
невредимой только икона Богоматери, написанная на стене.

*Среди пламени, поглощавшего деревянные части церкви, священ
ный лик Богоматери, чтимый в городе особенно с пожара 1779 года, 
как бы выступал из пламени и* 4

1 Текст выполнен графитным карандашом в центре листа. На листе 32 об. текст отсутствует.
2 Видимо, с этого листа начиналась новая тетрадь записок П.С. Казанского, поскольку в верхнем правом углу 

листа начинается пагинация — 1 и далее, впоследствии зачеркнутая.
3 Слово написано над зачеркнутым прилегавшей, чем объясняется следующий далее предлог к.
4 Так в тексте. Выделенный звездочками текст Среди … и зачеркнут по строкам черными чернилами.
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Как во время пожара 1779 года та стена юго-западной башни, 
на которой изображена была Смоленская икона Божией Матери вме-
сте с деревянной киотой при ней, среди окружавшего ее пламени оста-
лась неприкосновенной; так и в настоящий пожар при пылании огня, 
поглощавшего деревянные части церкви, и клубов дыма икона сохраня-
лась невредимой, и иным казалось, что она как бы выступала из своего 
места 1.

Народ, стоявший на улице, повергался 2 перед ликом Богоматери, 
молясь о спасении города. 

В Сретенской церкви огонь чрез окна проник к деревянному полу, 
и отчего сгорело все, что было внутри храма. Монастырские службы, 
братские келлии сгорели; в колокольне сгорела деревянная лестница, 
но колокола висели невредимо. Сохранился монастырский дом, находя
щийся вне монастыря. Богослужение могло еще совершаться в Богояв-
ленской и Никольской церкви. На другой день после пожара последовало 
распоряжение епархиального начальства оставить при монастыре толь
ко двух иеромонахов, одного иеродиакона и трех послушников, а прочих 
разместить по разным монастырям.

Несмотря на то, что огонь не пощадил ни одного здания Богояв
ленского монастыря, повреждение, произведенное им, не было так вели
ко, чтобы исправление погоревших зданий было очень трудно. 

На Богоявленской и Никольской церкви обгорели главы и крыши, 
внутри храмы эти пострадали только от ломки при спасении ут-
вари, а не от огня. Конечно, 3 наступала осень; постройки и поправки 
приходилось отложить до весны. Для предохранения зданий от большего 
разрушения под влиянием дождя и снега нужно было временно при
крыть их, дабы между тем озаботиться изысканием средств к восстанов
лению обители. Никольская церковь была покрыта тесом, и приступле
но к возоб новлению погоревшей Смоленской церкви.

1 Текст, выделенный курсивом, написан слева на полях. Подчеркнутая фраза вписана над строкой.
2 Повергаться — здесь: падать на колени.
3 Текст, выделенный курсивом, написан слева на полях.
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(Л. 34) *Во 1 время пожара, истребившего в сентябре 1847 года 
лучшую часть города Костромы, сгорел сентября 6 дня и Богоявленский 
монастырь. Из церквей осталась только неприкосновенной для огня 
одна Смоленская церковь. Как во время пожара 1772 2 та стена югоза
падной башни, на которой изображена была святая Смоленская икона 
Божией Матери вместе с деревянной киотой при ней, среди окружав
шего ее пламени осталась неприкосновенной; так и в настоящий пожар 
устроенная при этой башне церковь одна осталась невредимой от огня. 
Жители города повергались перед сей иконой, прося Богоматерь о за
ступлении, и при пылании огня и клубов дыма казалось иным, что ико
на как бы выступала из своего места. На соборной церкви Богоявления 
и Никольской церкви обгорели главы и крыши; внутри храмы эти по
стадали от ломки при спасении утвари, а не от огня, церкви Сретенская 
и больничная все обгорели. Здания, как принадлежавшие семинарии, 
так и монашествующих, сгорели, остались только  (Л. 34 об.) каменные 
стены их.

Обгорелые здания до времени поправки их следовало покрыть кры
шами для защиты от дождя и снега, чтобы предохранить от дальнейшего 
разрушения*3.

Но начальство монастырское и епархиальное решило совсем упразд
нить монастырь. Основания к такому решению выставлены следующие:

1) Бедность и малоустройство монастыря, ибо Богоявленский мо
настырь имел весьма скудные средства к своему содержанию, с трудом 
поддерживал свое существование. Малочисленное и притом по причине 
скудости составленное большей частью из лиц малоспособных братство 
его не могло в точности исполнять своих обязанностей, и потому почти 
не имело полезного и нравственного, религиозного влияния на жителей 
Костромы. Ветхие, обезображенные его здания поддерживались весьма 
худо, потому что доходов монастыря едва доставало для насущного про
питания живущих в нем. Для возобновления сего монастыря, совершен
но опустошенного пожаром, потребовались бы от казны значительные 
суммы, (Л. 35) которые полезнее употребить на другие предметы, суще
ственно относящиеся к благу Церкви. А потому и признается нужным 
сей монастырь упразднить, тем паче что движимое его имущество эконо
мическое все почти сгорело, а церковное оставалось в малом количестве.

2) Необходимость улучшить быт Ипатиева монастыря; ибо прави
тельство желает, даже требует, чтобы сия обитель в память пребывания 
в ней Михаила Феодоровича находилась в отличном состоянии по хозяй
ственной и нравственной части. Но содержание этого монастыря весьма 
недостаточно. Он не имеет ни земли, ни лесу, ни сена, ни рыболовных 

1 Рукописный текст с листа 34 по лист 47 об. включительно выполнен почерком, отличным от почерка П.С. Ка-
занского.

2 Ошибка переписчика, правильно — 1779.
3 Выделенные звездочками абзацы Во … разрушения перечеркнуты графитным карандашом.
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озер, ни мельницы, ни других угодий. Сбор в братскую кружку 1 не более 
600 рублей: посему признается и нужным и полезным угодья, принад
лежавшие Богоявленскому монастырю, по упразднении его передать мо
настырю Ипатьевскому, дабы хотя несколько улучшить его содержание.

3) Необходимость устроить вновь помещение Костромской семина
рии, так как, по разрушении прежних ее помещений пожаром, в духов
ном ведомстве решительно не осталось (Л. 35 об.) такого строения, в ко
тором бы можно было поместить ее не только с некоторым удобством, 
но даже в самом стеснительном виде. Даже и места удобного для постро
ения таковых помещений духовное начальство в виду не имеет, кроме 
Богоявленского монастыря, который признается для сего весьма удоб
ным и выгодным как по положению его в средине города и обширности 
занимаемого им места, так и по обнесению его еще довольно прочной 
каменной стеной и отделению улицей от всех обывательских строений.

Нельзя не остановиться с некоторым недоумением на этом докумен
те. Что восстановление монастыря нисколько не мешало существованию 
в нем семинарии, это доказывает предшествующее совместное их суще
ствование. Немногочисленное братство не могло стеснить семинарию, 
но только способствовало совершению церковной службы и облегчало 
для семинарского начальства попечение о церквах. Если угодья Богояв
ленского монастыря с его штатным окладом, с его неокладными дохода
ми 2 и процентами с капиталов (Л. 36) *не в состоянии были дать удов
летворительное содержание для Богоявленского монастыря, то как же 
небольшая часть их могла улучшить положение Ипатьевского монастыря 
не только материальное, но и нравственное.

Поучительным представляется приговор начальника монастыря 
о нравственной несостоятельности обители, о недостатке доброго влия
ния на граждан. Но этот упрек, конечно, падает и на настоятеля, кото
рый, будучи занят управлением семинарии и смотря на доходную статью, 
не в состоянии был обратить должное внимание на устройство монасты
ря в экономическом и нравственном отношении. Потомуто, может быть, 
промысл и определил огнем очистить то, что создано на сене, дровах 
и хворосте. Впрочем, последующия обстоятельства показали, что монас
тырь Богоявленский имел доброе влияние на граждан; ибо они горячо 
приняли к сердцу судьбу обители, и обитель восстановлена без всякой 
помощи от правительства. Отсюда открывается, что для восстанов
ления его нужны были не огромные суммы от правительства, а за
ботливость и усердие со стороны начальства монастырского. В августе 
1859 года посетили* 3 

1 Сбор в братскую кружку — здесь: общая сумма пожертвований богомольцев на нужды братии монастыря.
2 Неокладные доходы — такие доходы, размер которых заранее не известен (в отличие, например, от регулярно 

получаемых процентов с капитала).
3 Выделенные звездочками абзацы не … посетили перечеркнуты черными чернилами по строкам. Фрагменты, 

выделенные курсивом, вписаны над строкой либо дописаны на полях.



69

  Историческое описание костромского Богоявленского монастыря 

Что граждане города не разделяли приговор настоятеля монас-
тыря Богоявленского о том, что этот монастырь не имеет никакого 
доброго влияния на граждан, показывает ходатайство их о восстанов-
лении монастыря и усердное содействие самому восстановлению. По-
следующие события показали вместе с тем, что для восстановления 
монас тыря нужны были не огромные суммы от казны, а усердие и рев-
ность со стороны монастырского начальства 1.

Вследствие представления костромского епархиального начальства 
12 ноября / 5 декабря состоялось определение Святейшего Синода на ос-
новании высочайшего соизволения: а) о предоставлении 2 (Л. 36 об.) об
горевших зданий и местности костромского Богоявленского монастыря 
в духовноучебное ведомство для постройки семинарии; б) о переводе 
штата оного в заштатный Игрицкий монастырь 3; в) и о передаче угодий 
костромскому Ипатьевскому монастырю.

*Это определение Святейшего Синода было отослано 30 апреля 
1848 года.* 4 

Еще до получения сего указа Святейшего Синода, подписанного 
только 30 апреля 1848 года, судьба зданий Богоявленского монастыря 
предрешалась представлением епархиального начальства от 2 генваря 
1848 года к оберпрокурору Святейшего Синода. В сем представлении 
изъяснялось, что сгоревшие церкви нужно возобновить, если высшему 
духовному5 угодно будет оставить монастырь в прежнем виде, а в про
тивном случае разобрать, как вовсе не нужные для семинарии. Место 
для семинарии назначалось от Никольской церкви до пруда.

28 июня 1848 года послан был из СанктПетербурга архитектор 
Кудинов 6 для обозрения местности Богоявленского монастыря по слу
чаю предполагаемой в нем постройки семинарии. Ему предложено было 
преосвященным Иустином 7 составить сметы на возобновление менее 
от пожара пострадавших зданий. 

Пока проекты и планы зданий составлялись в Петербурге, губерн
ский архитектор Григорьев 8, по поручению семинарского правления 
свидетельствовавший здания костромского монастыря, в донесении 

1 Абзац написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
2 Абзац Вследствие ... о предоставлении написан на правом и нижнем полях почерком П.С. Казанского.
3 Богородицкий Игрицкий мужской монастырь был основан в 1624 году под Костромой на месте явления в 1622 

году чудотворной Игрицкой иконы Божией Матери. В ХХ веке закрыт и почти полностью разрушен. Ныне на 
месте бывшей обители (деревня Песочное Костромского района) действует Игрицкое подворье Свято-Троицкого 
Ипатьевского мужского монастыря.

4 Выделенное звездочками предложение Это … 1848 года перечеркнуто тремя наклонными линиями, черными 
чернилами.

5 Так в тексте; возможно, пропущено слово начальству.
6 Кудинов Александр Семенович (1810–1870-е годы) — архитектор, академик и профессор архитектуры Импера-

торской Академии художеств. Архитектор духовно-учебного управления при Святейшем Синоде (1848–1866).
7 Епископ Иустин (Михайлов; 1798–1879) управлял Костромской епархией в 1845–1850 годах, скончался на покое 

(до 1863 года являлся епископом Владимирским и Суздальским).
8 Григорьев Николай Павлович (1819–1870) — костромской губернский архитектор в 1840–1860-х годах.
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от 20 мая 1849 года признал нужным покрыть все строения хоть вре
менными крышами, ибо они начали портиться от дождя и снега, а баш
ню, прилежащую к воротам Богоявленского монастыря, по причине 
трещин сломать или переложить. Правление признало вместе с тем 
нужным покрыть железом Никольскую церковь, так как деревянная 
крыша, которой покрыта эта церковь года два назад, оказывается уже 
ветхой. В феврале 1850 года составлены были сметы на эти работы 
в количестве 2390 рублей 65 копеек.

В июле присланы были уже планы семинарии, составленные Ку
диновым 1.

8 августа 1850 года посетили 2 Кострому великие князья Николай 
и Михаил Николаевичи 3. Граждане города представили им прошение, 
в котором изъяснив, что следы пожара начинают изглаждаться в городе, 
продолжают: 

«Остается одна тяжелая и общая жителям рана [–] запустение 
Богоявленского монастыря, составлявшего лучшее украшение города 
по своей четырехвековой древности и утешение жителей по благолепию 
и чину церковному.

Такое печальное запустение святой обители глубоко трогает душу 
патриотагражданина, и это скорбное чувство проявляется не в од
ном, не в нескольких гражданах, а обще всем жителям города Костро
мы. Готовые принести каждый свою лепту на возобновление обители, 
они всеподданнейше просят Вас передать скорбь их государю импе
ратору, да он, отец Отечества, утешит печаль детей своих высочайшим 
повелением о возобновлении Богоявленского монастыря, которое с тем 
вместе будет драгоценным и важным памятником Вашего высочайшего 
посещения города Костромы».

(Л. 37) Докладная записка граждан города Костромы 18 августа 
сдана уже была по высочайшему повелению на рассмотрение Святей
шего Синода, который октября 12 предписал преосвященному Леониду, 
епископу Костромскому 4, изъяснить градскому голове и прочим лицам 
подписавшим уважения, по которым не приступлено к возобновлению 
монастыря, требующему значительных издержек, и если они изъявят 
желание сделать пожертвования, достаточные для приведения в ис
полнение их благочестивого желания, то, получив от них отзыв, войти 
в рассмотрение дела сего и заключение свое представить Святейше
му Синоду. Епископ Леонид 31 декабря в отношении к губернатору, 

1 Весь текст с начала листа (обгоревших зданий … Кудиновым) написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
2 Слова 8 августа 1850 года посетили написаны в начале левой половины листа почерком П.С. Казанского. 

Дальнейший рукописный текст выполнен другим почерком.
3 Великие князья Николай Николаевич (1831–1891) и Михаил Николаевич (1832–1909) — сыновья императора 

Николая I.
4 Епископ Леонид (Зарецкий; 1802–1885) управлял Костромской епархией в 1850–1853 годах, скончался на покое 

(до 1864 года являлся епископом Екатеринославским и Таганрогским).
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изъяснив причины закрытия монастыря, просил сделать ее 1 известной 
гражданам и вместе с тем отобрать у них определительный отзыв, име
ют ли они желание делать пожертвования, достаточные для приведения 
в исполнение их предположения, выраженного в записке, поданной Их 
императорским высочествам. 

Если б епархиальное начальство приняло к сердцу дело восста 
(Л. 37 об.)новления Богоявленской обители, то, казалось бы, ему лучше 
всего было бы вступить в непосредственное сношение с гражданами 
города Костромы. Но при личном объяснении отобрать у них сведения 
о мере их готовности содействовать восстановлению обители.

Отношение к губернатору показывает только, что на дело смот
рели только как на формальность, с которой было нужно каклибо 
кончить. Самое число отношения 31 декабря показывало, что бумага 
писана для очистки дел за прошлый год. Между тем из канцелярии 
оберпрокурора Святейшего Синода от 27 декабря сделан был запрос 
секретарю Костромской консистории 2, в каком положении находится 
это дело. Сек ретарь отвечал только 21 февраля о состоянии сего дела. 
Канцелярия оберпрокурора Святейшего Синода 25 февраля прислала 
подтверждение секретарю Костромской консистории об ускорении до
несения. Дело в Костроме очевидно умышленно затягивалось по неже
ланию содействовать восстановлению Богоявленского монастыря. Это 
ясно высказалось в отношении преосвященного Леонида к начальнику 
(Л. 38) губернии от 30 марта 1851 года. Прося ответа на отношение 
свое от 31 декабря, так как дело свое 3 показывается по Костромской 
консистории в числе неисполненных высочайших повелений, преосвя
щенный Леонид прибавляет при сем: «Не неуместным нахожу сообщить 
на усмотрение Ваше возникшую во мне мысль, не придавая, впрочем, ей 
официального характера, что вместо предложения о восстановлении Бо
гоявленского монастыря, в котором вовсе нет надобности 4, костромские 
граждане, а равно и другие сословия, если б пожелали принять в том 
участие, с большей благовидностью и удобством, с живейшим одобрени
ем и сочувствием всех русских могли бы позаботиться о том, чтоб день 
14 марта, который навеки должен остаться незабвенным в летописях 
России, был ознаменован какимлибо благочестивым учреждением, на
пример: установлением этого дня для Костромы табельным 5, учрежде
нием в оный воспоминательного крестного хода с иконой Феодоровской 
1 Так в тексте.
2 Секретарь духовной консистории руководил ее деятельностью, назначался и увольнялся непосредственно 

Святейшим Синодом.
3 Возможно, ошибка переписчика и должно быть сие.
4 Фраза в котором вовсе нет надобности подчеркнута черными чернилами.
5 Видимо, подразумевается установление в Костроме 14 марта неприсутственным (выходным) днем. Такое решение 

было вынесено впоследствии Государственным Cоветом и вступило в силу после высочайшего утверждения 19 
октября 1853 года. Подробнее см.: Ферапонт (Кашин), митрополит Костромской и Нерехтский. Гражданский статус 
празднований в честь Феодоровской иконы Божией Матери в XIX–XX веках в Костроме // Вестник Костромского 
государственного университета. 2023. Т. 29. № 2. С. 24–28.
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Божией Матери в Ипатиев монастырь и совершения там молебствия 
с особыми приличными обстоятельствам (Л. 38 об.) принадлежностями. 
Прекрасный повод к осуществлению этой мысли подает совершившееся 
теперь в Костроме открытие памятника царю Михаилу Феодоровичу1 
и недавно исполнившееся двадцатипятилетие царствования государя 
императора Николая Павловича». Едва ли кто объяснит, как желаемые 
преосвященным учреждения могли бы заменить восстановление Богояв
ленского монастыря и насколько они зависели от граждан. Губернатор 
отвечал 3 апреля 1851 [года], что он строго подтвердил градской думе 
дать ответ на запрос о пожертвованиях на восстановление Богоявлен
ского монастыря. Отношением от 27 апреля преосвященный Леонид 
вновь просил у губернатора ответа. Вследствие сего прошения губерна
тор назначил думе семидневный срок для ответа. Но так как граждане 
объяснили, что некоторых из лиц видных не было в городе, то срок 
продолжен был им на две недели, о чем и извещал губернатор 12 мая.

Приговор костромского градского общества состоялся 22 мая. 
Граждане, имея в виду, что церкви Смоленская (Л. 39) и Никольская 
уже исправлены в монастыре, определили на дальнейшее возобновление 
обители пожертвовать шесть тысяч рублей, и если эта сумма окажется 
недостаточной, то открыть сбор на сие дело. Это решение городского об
щества сообшено было преосвященному Леониду только 12 июня вслед
ствие нового его запроса от 30 мая. Тогда как в этой переписке и оче
видно умышленной проволочке тратилось время, дело о возобновлении 
Богоявленского монастыря приняло новый оборот по высочайшей воле. 
После закрытия Богоявленского [монастыря], как выше сказано, со
ставлен был проект постройки семинарии в Богоявленском монастыре, 
*По этому проекту главное здание семинарии предполагалось выстроить 
на том месте, где стояли собор Богоявленский и церковь Никольская, 
которые таким образом предназначались к уничтожению*2 в июле 1850 
года присланный из Петербурга в Кострому. По этому проекту зда-
ние семинарии должно быть выстроено фасадом на запад 3 к Троицкой 
улице 4 между Никольской церковью и прудом. Правление Костромской 
семинарии при обсуждении сего проекта выразило мнение, что лучше 
было вывести семинарское здание фасадом на западную сторону, от-
куда вид на лучшие части города и на Волгу, потому оно признавало 
нужным сломать Никольскую церковь, так как место ее должно быть 
покрыто зданием семинарии. Церковь эта, по отзыву правления, сы-
рая, холодная, не поместительная. Это представление о сломке Ни-
кольской церкви подписано было 6 сентября 1850 года, в день Ангела 
1 Памятник царю Михаилу Феодоровичу и крестьянину Ивану Сусанину на Сусанинской площади Костромы был 

торжественно открыт 14 марта 1851 года, разрушен в ХХ веке.
2 Выделенное звездочками предложение По … уничтожению перечернуто двумя наклонными чертами, черными 

чернилами.
3 Подчеркнутые слова вписаны над строкой.
4 Троицкая улица в Костроме — с 1923 года и ныне улица Комсомольская.
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строителя этого храма 1 и в день пожара Богоявленского монастыря. 
Архиерей в своем представлении от 5 октября умолчал о сломке Ни-
кольской церкви, этим и подтвердил мнение семинарского правления. 
Между тем 9 октября 1850 года дано Святейшим Синодом разрешение 
сломать башню, прилежащую к Богоявленским воротам, и покрыть 
деревянной крышей обгоревшие здания 2 и следом Никольскую церковь, 
на что отпущена и требуемая по смете сумма. В генваре 1851 года 
предполагалось произвести торги на эти работы, но преосвященный 
Леонид, имея в виду предположение семинарского правления о сломке 
Никольской церкви, дал резолюцию: торги отменить впредь до получе-
ния сведения относительно предположения о месте, на котором должно 
быть сооружено здание семинарии. Семинарское правление, соглашаясь 
на то, чтобы не покрывать зданий деревянной крышей, доказывало 
необходимость разломать башню 3. 

Но незримый Промысел бодрствовал над сохранением этих свя
щенных храмов. 16 апреля 1851 года оберпрокурор Святейшего Синода 
объявил в Синоде высочайшее повеление о возобновлении Богоявлен
ского собора, на месте которого предположено построить главное здание 
семинарии.

(Л. 39 об.) К 8 мая 1851 года башня с частью стены была сломана, 
и 19 сентября кирпич был продан за 82 рубля 42 ½ копейки по 4 руб ля 
71 копейке за тысячу. Никольская церковь должна была дожидаться 
подобной же участи 4.

При докладе государю императору проекта на постройку семинарии 
император Николай Павлович соизволил, чтобы церковь Богоявленская, 
как памятник древности, была восстановлена, а семинарские здания 
возведены были на другом месте.

Преосвященному Костромскому указом Святейшего Синода 
от 7 мая велено было немедленно составить проекты на сие возобнов
ление и поспешить представлением их в Святейший Синод. Преосвя
щенный Лео нид просил 30 мая губернатора предписать кому следует 
составить планы, проекты и смету на возобновление храма Богоявле
ния Господня в бывшем Богоявленском монастыре. Составление плана, 
проекта и сметы поручено было инженермайору Погожеву 5. Несмотря 
на так ясно выраженную высочайшую волю, из хода дел открывается, 
что все усилия направлялись к тому, чтоб монастырь Богоявленский 
не восставал из своих развалин. Июля 17 губернатор сообщил такое 
1 6 сентября (по старому стилю) — воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонех, день тезоименитства гене-

рала Михаила Петровича Салтыкова, на средства вдовы которого в Богоявленском монастыре была построена 
Никольская (именовавшаяся также Салтыковской) церковь.

2 Подчеркнутые слова вписаны над строкой.
3 Текст, выделенный курсивом, написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
4 Текст, выделенный курсивом, написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
5 Погожев Василий Николаевич (1802–1859) — инженер-майор ведомства путей сообщения, служил в Санкт-Пе-

тербурге.
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мнение гна Погожева. По освидетельствовании храма Богоявления 
Господня оказалось следующее: «Верхние своды, быв без крыши, пропу
скали течь, отчего дождевая вода, протекая сквозь (Л. 40) известковое 
соединение кирпичей, проникла в самую церковь, и потому известь 
между кирпичами сводов, а гипс в стенах весьма много уничтожились 
и остался почти один песок, который, осыпаясь чрез образующиеся 
трещины, часть сводов оставляет пустыми, а стены без надлежащей 
связи, а это тем хуже, что стены толсты до 1 ½ аршин толщиною, ибо 
трудно и даже невозможно определить, где более давления тяжести 
сводов и более опасности к их разрушению». Вследствие сего Погожев 
полагает невозможным церковь Богоявления возобновить без переклад
ки сводов и стен, и даже находит опасным ходить в оную; а потому 
церковь Богоявления и смежную с ней бывшую теплую церковь, ныне 
полуразвалившуюся, вместе с соединяющими их галереями полагает не
обходимым разобрать, употребив годные материалы на построение но
вой церкви или другого здания по усмотрению епархиального началь
ства. Но не зная цели, для которой предполагается возобновить храм 
Богоявления, (Л. 40 об.) который внутри не обширен, так что в этой 
церкви не может поместиться более 200 человек, и не зная, какое упо
требление предполагается сделать из другой полуразрушенной церкви 
и длинных обширных галерей, гн Погожев считает для себя невозмож
ным составить сметы на возобновление храма Богоявления. Если же 
получит подробные сведения о предположении возобновить ли весь мо
настырь в прежнем его виде или одну церковь Богоявления, уничтожив 
келлии, другие церкви и ограду, то по соображении может составить 
проект и смету.

Опыт показал несправедливость отзыва гна Погожева о непрочно
сти Богоявленского собора. Он простоял еще 12 лет непокрытый и воз
обновлен без перекладки сводов и стен. В самом отзыве есть прямое 
противоречие. Сначала гн Погожев говорит, что храм нужно немедленно 
разобрать, а после находит возможным представить план на возобновле
ние его, если разломаны будут келлии, другие церкви и ограда. То есть 
храм может остаться, если уничтожен будет монастырь. При мнении 
гна Погожева приложен (Л. 41) был снятый с натуры чертеж собора 
и чертеж теплого храма Сретения Господня. 

Преосвященный Леонид отвечал 14 августа, что ему дано знать, 
что государю императору благоугодно было высочайше повелеть, чтоб 
возобновлен был один храм Богоявления Господня как памятник древ
ности, о возобновлении же или уничтожении прочих зданий бывшего 
Богоявленского монастыря до настоящего времени никаких распоря
жений не последовало. Посему вторично просил составить проект, пла
ны и сметы на возобновление храма Богоявления. Дело не двигалось 
вперед, так что сентября 29 преосвященный Леонид вновь напоминал 
о сем деле гну губернатору. Между тем оберпрокурор Святейшего  
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Синода от 24 сентября настоятельно 1 просил от преосвященного Ле
онида уведомление по делу прошения костромских граждан о восста
новлении Богоявленского монастыря. 9 ноября преосвященный Леонид 
уведомил оберпрокурора Святейшего Синода как о решении граждан 
костромских, так и об (Л. 41 об.) отзыве гна Погожева по возобновле
нию Богоявленского собора и о своих дальнейших действиях. Но со 
своей стороны не приложил никакого мнения по первому делу.

Ноября 27 доставлены были проекты, планы и сметы на возобнов
ление Богоявленского собора и 14 декабря 1851 года препровождены 
в Святейший Синод. По этому проекту предполагалось разобрать своды 
и по шести кирпичей капитальных стен. Все издержки на возобновле
ние собора в прежнем виде оценены 19039 рублей 52 копейки.

Отношением оберпрокурора Святейшего Синода от 21 февра
ля 1852 года потребовано было заключение преосвященного Леонида 
о восстановлении Богоявленского монастыря. В донесении Святейшему 
Синоду от 30 марта преосвященный Леонид писал:

«Кроме предположенной к возобновлению церкви Богоявления 
Гос подня, в Богоявленском монастыре находятся две церкви, из кото-
рых одна, возобновленная после бывшего в 1847 году 2 пожара, находится 
вне монастырской ограды при часовне иконы Богоматери Смоленския, 
а другая [–] внутри самого монастыря, не слишком повредившаяся 
от пожара и после 3 поправленная.

(Л. 42) В первой, освященной в конце 1850 года, ежедневно про
изводится служение, а в последней, по причине сырости и неудобства 
занимаемого ею места и недостаточного исправления, служение почти 
никогда не совершается. Все же другие здания Богоявленского монас
тыря по причине древней непрочной постройки и сильного действия 
пожара почти совершенно развалились, и к воссозиданию 4 их посред
ством починки возможности не предвидится, и если б потребовалось5 
разобрать сии здания, а на месте их построить новые, то сие вовлекло 
бы в весьма огромные, не оправдываемые никакой существенно полез
ной целью издержки.

По соображении всего с прошением и данным отзывом костромских 
граждан о возобновлении и восстановлении самостоятельным бывшего 
Богоявленского монастыря, необходимым представляется 6 заключить, 
что те самые уважения, которые в 1847 году по благословению Святей
шего Синода и с соизволения Его (Л. 42 об.) императорского величе
ства были приняты в основание к упразднению упомянутого монас тыря,  

1 Исправлено из по настоятельному.
2 Текст, выделенный курсивом, написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
3 Исправлено почерком П.С. Казанского из потом.
4 Исправлено почерком П.С. Казанского из воссозданию.
5 Исправлено почерком П.С. Казанского из потребовать.
6 Исправлено почерком П.С. Казанского из представлением.
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и в настоящее время должны оставаться в своей силе и действии; так 
как и ныне она не мало 1 не теряет своего значения в приложении 
к упомянутому вопросу, а некоторые даже получают еще большую важ
ность. Ибо, вопервых, если бедность и малоустройство бывшего Богояв
ленского монастыря в 1847 году были приняты в число оснований к его 
упразднению; то в настоящее время, когда указом Святейшего Синода 
от июля 1850 года за № 154 требуется строжайший надзор за монасты
рями, и когда, следовательно, влияние сих причин должно оказаться 
сильнее и явственнее, нельзя не признать сего 2 основания совершенно 
справедливым и нельзя не желать, чтоб на будущее время в отношении 
к Богоявленскому монастырю оно осталось во всей силе; тем более, 
что монастырь этот находится почти в самой средине города и по при
чине скудости средств к содержанию не представлял 3 возможности иметь 
образованное братство 4, (Л. 43) он действительно не может оказывать 
полезного религиозного действия на граждан, а напротив, в случае вос
становления его самостоятельным, будучи по необходимости наполнен 
монашествующими без образования и без тех качеств, какие требуются 
от таковых лиц, достойно проходящих свое звание, весьма легко может 
представлять случаи к соблазну и нареканию на монашество…».

Да будет позволено прервать нить раcсуждений хотя для того, чтоб 
отдохнуть от этого беcконечно длинного периода 5, наполненного мно
жеством вводных мыслей, дабы вывести из указа Святейшего Сино
да то, чего из него не выходило. Указ Святейшего Синода от 5 июля 
1850 года повелевает иметь строжайший надзор за монастырями. След
ствие отсюда прямое то, что по восстановлении Богоявленского монас
тыря, когда в нем будет строжайший надзор над иноками, не будет 
соблазна для граждан (Л. 43 об.) и нареканий на монашество, напротив, 
оно будет иметь благодетельное влияние на жителей Костромы. Образо
ванные люди, преимущественно по глубокому призванию поступающие 
в монастырь, не могут искать в нем богатого содержания, тем более 
что на частные нужды свои найдут пособие или в своих собственных, 
или в усердии близких своих. Притом назидание доставляется не од
ними людьми образованными, но и необразованными, только бы вели 
они благочестивую жизнь. Антоний Великий не знал грамоты, но сде
лался отцом иночествующих и столпом Православной Церкви. Серафим 
Саровский едва знал грамоту, а между тем его наставлениями и приме
ром его жизни поучались люди высокопоставленные и высокообразован
ные. Во всяком случае, странно и на все будущее время предсказывать 
нравственное падение иноков Богоявленского монастыря.
1 Так в рукописи, правильно — нимало.
2 Исправлено почерком П.С. Казанского из его.
3 Исправлено почерком П.С. Казанского из представляется.
4 Слово братство дописано почерком П.С. Казанского.
5 Здесь период — развернутое сложноподчиненное предложение, отличающееся полнотой раскрытия мысли и 

законченностью интонации.
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Но продолжим выписки из донесения костромского преосвящен
ного.

«Вовторых, основание (Л. 44) к упразднению Богоявленского мо
настыря, заключающееся в предположении улучшить по возможности 
быт Ипатиева монастыря соответственно историческому его значению 
и вследствие сего обращающему на себя внимание высочайшей власти, 
в настоящее время получило еще большую силу, нежели какую имело 
оно в 1847 году. Ибо Ипатьевский монастырь и находящийся при нем 
архиерейский дом 1, и прежде имевший средства к своему содержанию 
очень ограниченные, так как весь неокладный доход их, считая в том 
числе и выгоды, получаемые от оброчных статей бывшего Богоявленско
го монастыря, средним числом никак не доходил до полуторы тысячи 
рублей серебром, суммы по многочисленности потребностей очень не
достаточной, потому особенно, что собственно Ипатьевский монастырь 
не имеет ни земли, ни лесу, ни сена, ни рыболовных озер, ни мель
ницы, ни других угодий, с 1850 года вследствие вновь состоявшихся 
постановлений о переправах лишился 2 важнейшей из статей своего до
хода, получавшегося в числе (Л. 44 об.) 400 рублей ежегодно за содер
жание через реку Кострому моста; так что монастырь и архиерейский 
дом ныне очень затрудняются в удовлетворении необходимым своим 
нуждам, не говоря о крайней скудости личного содержания начальству
ющих и управляющих монастырем и происходящих от сего стеснения 
неудобствах. Притом Ипатьевский монастырь, неизвестно по каким 
причинам, едва ли не один из русских монастырей не получил оклада 
покойной графини Анны Алексеевны ОрловойЧесменской 3, и ходатай
ство о снабжении его сим окладом из числа оказавшихся излишними 
доселе остается неудовлетворенным. Посему, если бы с восстановлением 
Богоявленского монастыря должно было возвратить ему некоторые уго
дья, переданные Ипатьевскому монастырю, то сей последний, а равно 
и архиерейский дом понесли бы от того очень значительное расстрой
ство в своем хозяйстве и в способах содержания, не доставив, одна
ко, чрез то и ценного обеспечения и монастырю Богоявленскому, так 
как угодья его, отдельно взятые, не могут при(Л. 45)носить ему доста
точных выгод». Составитель доклада, приняв в основание совершенно 
верный факт, что архиерейский костромской дом один из беднейших 
в России и что Ипатьевский монастырь, столь знаменитый в летописях 
России, лишен всяких средств к существованию не только в соответ
ственном своему историческому значению виде, но и в скольконибудь 
приличном, делает совершенно неправильные заключения. Если угодья  
1 Имеется в виду резиденция костромских архиерееев, с 1744 года (фактически с 1746 года) располагавшаяся 

в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре.
2 Исправлено почерком П.С. Казанского из лишилась.
3 Орлова-Чесменская Анна Алексеевна (1785–1848) — графиня, единственная дочь и наследница сподвижника 

императрицы Екатерины II Алексея Орлова. Полученное наследство потратила на благотворительность. В част-
ности, согласно ее завещанию, 340 российских монастырей получили капиталы по 5000 рублей.
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Богоявленского монастыря наряду с другими средствами не в состоянии 
поддержать в приличном виде небольшого Богоявленского монастыря, 
то что они значат для Ипатьева? И почему эта обязанность поддержи
вать Ипатьевский монастырь должна падать на средства именно Богояв
ленского монастыря, а не на средства всех прочих монастырей Костром
ской епархии? Потом, если монастырь Ипатьевский имеет исторически 
знаменательное значение; то нужно, чтоб и содержание его в должном 
благолепии было возложено на государственные средства, (Л. 45 об.) 
*не возлагалось на ограбление, так сказать, погорелого монастыря. Это 
то же, что у нищего отнять суму* 1.

«В третьих, – продолжает преосвященный, – предназначаемых 
костромскими гражданами на возобновление и восстановление самосто
ятельным Богоявленского монастыря сумма 6000 рублей совершенно 
недостаточна не только на возобновление всего упомянутого монастыря, 
но и одного находящегося в нем храма Богоявления Господня, для ко
торого по смете потребной суммы не менее 12000 рублей; ходатайство
вать же о дозволении открыть для сей цели подписку не представляет
ся уважительных оснований как потому, что духовное начальство еще 
в 1847 году восстановление Богоявленского монастыря признало ненуж
ным и неудобным, и следовательно, удовлетворяя в настоящем случае 
костромскому обществу, должно было бы действовать вопреки собствен
ным своим распоряжениям, так и потому, что допущение подобной меры 
могло было и многих2 других вовлекать в подобные предприятия и хо
датайства, очень легкие для начинающих оные, но весьма обременитель
ные для духовного начальства, на обязанность коего должны переходить 
в подобных случаях многосложные распоряжения и наблюдения3 за ис
полнением сих предприятий без всякой существенной от них пользы. 
К сему следует присоединить стеснение и многоразличные (Л. 46) не
выгоды и неудобства, какие должны возникнуть для семинарии, предпо
ложенной к сооружению на месте бывшего Богоявленского монастыря, 
если вместе с нею будет восстановлен и учрежден монастырь сей, а рав
но и то обстоятельство, что в восстановлении упомянутого монастыря 
нет никакой нужды потому, что в Костромской епархии находится уже 
12 мужских обителей и умножать число их вовсе нет надобности. Посе
му прошение костромских граждан о восстановлении монастыря следует 
оставить без удовлетворения». *Такой ответ от епархиального начальства 
получило ходатайство граждан костромских о восстановлении Богояв
ленского [монастыря]. Любопытно это препирательство духовной власти 
со светскими. Светские граждане скорбят о закрытии монастыря, хлопо
чут о его восстановлении, приносят посильные жертвы для сего; духов
ное начальство упорно стоит на своем мнении, что монастырь не нужен, 
1 Выделенный звездочками текст не … суму зачеркнут по строкам черными чернилами.
2 Слово многих вписано почерком П.С. Казанского.
3 Фраза, выделенная курсивом, вписана над строкой почерком П.С. Казанского.
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бесполезен, даже может быть вреден, и никак не соглашается на его 
восстановление. Казалось бы, естественнее было обратное отношение 
к сему делу обеих сторон!* 1

Так духовное начальство отвечало на просьбу граждан о восста-
новлении Богоявленского монастыря. Граждане скорбят о закрытии 
монастыря, хлопочут о его восстановлении, предлагают посильные 
жертвы, а духовное начальство настойчиво поддерживает свое мнение, 
что монастырь не нужен, бесполезен, даже может быть вреден 2.

На основании сего донесения Святейший Синод 12 мая / 12 июня 
1852 года прежнее свое определение об упразднении Богоявленского мо
настыря повелел оставить в силе. Это опреде(Л. 46 об.)ление высочайше 
утверждено было 12 июля и указом Святейшего Синода от 25  июля 
сообщено к сведению костромского градского общества. Теперь ход дела 
принимает такой оборот, что здания Богоявленского монастыря одно 
за другим обрекаются на разрушение до самой ограды его. По-видимому, 
опасность разрушения не грозила только Богоявленскому собору, так 
как высочайше повелено было сохранить оный как памятник древности. 
Обер-прокурор Святейшего Синода от июня 28 1852 года 3 для депар
тамента проектов и смет потребовал фасадов и разрезов Богоявленской 
церкви, равно Сретенской церкви, существующей впереди предполагае
мой к возобновлению Богоявленской церкви. Планы, фасады и разрезы, 
составленные епархиальным архитектором Поповым4, препровождены 
были к оберпрокурору Святейшего Синода ноября 11 с присовокупле
ния 5 подробных сведений и 6 Сретенской церкви и пояснительной запи
ской о состоянии всех существующих частей здания оной.

В пояснительной записке так описывается состояние церквей Бо
гоявленской и Сретенской:

(Л. 47) «Обе церкви с бывшего в 1847 году в городе Костроме 
пожара находятся без крыш и куполов, а части их, покрытые на плане 
легкой тушью, не имеют даже ни сводов, ни потолков; стены снаружи 
церквей не оштукатурены и были белены по кирпичу, наружные кар
низы и пояски обвалились, закладных рам и переплетов не имеется; 
сверх сводов и куполов за неимением покрышек выросла трава, а в ве
сеннее время стоит на сводах вода; ступени входных лестниц, сделанные 
из кирпича, обломаны, иконостасов не имеется. Сверх сего в Богояв
ленской церкви стены пристройки при малой толщине свода находят
ся в полуразрушенном виде; снаружи алтарей 7 перемычки над дверьми 

1 Выделенный звездочками текст Такой … сторон! зачеркнут одной наклонной чертой, черными чернилами.
2 Выделенный курсивом текст написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
3 Выделенный курсивом текст написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
4 Возможно, имеется в виду Степан Алексеевич Попов, до 1843 года — чиновник губернской строительной комиссии.
5 Так в тексте, правильно — присовокуплением.
6 Так в тексте.
7 Исправлено почерком П.С. Казанского из алтаря.
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при входе в подвалы и над окнами алтарей треснули; внутри малого 
алтаря имеется трещина от полу вверх по стене до свода и по всему 
своду; внутри пристройки над впадиной перемычка тре(Л. 47 об.)снула, 
и трещина, начинаясь от впадины, идет вверх по стене и по своду; подле 
в другой пристройке от стоящей воды и дождей свод опрел и в этом 
месте образовалась чрез свод течь, арка над входом расселась и грозит 
падением. Внутри церкви и пристроек стены и своды отштукатурены, 
и штукатурка прикреплена гвоздями и во многих местах отпала. В са
мой церкви и пристройках стены и своды расписаны древней греческой 
живописью, которая вся почернела и частью отпала с штукатуркой. Полы 
в пристройках выстланы кирпичом, большей частью уже выломанным; 
а в самой церкви имеется только сверх сводов насыпь из песку. В Сре
тенской церкви вдоль свода в проезде под галереей имеется трещина 
от одной пяты до другой; в самой церкви в крещатом своде, идущем со 
столба, по боль(Л. 48)шей части распалубок имеются весьма значитель
ные трещины, в особенности в углу, которая, начинаясь от полу, идет 
по всей стене, равно как и в стрелке самого свода, и вообще весь свод 
в самом неблагонадежном виде и не представляет возможности к исправ
лению. Перемычки в окнах также треснули, свод над подвалом совсем 
обрушился; в части церкви по стенам имеется древняя греческая живо
пись, почти вся уничтожившаяся; а на самом своде вся штукатурка отпа
ла; перемычки над аркой треснули насквозь, и трещина, проходя вверху 
по стене, продолжается по своду, и вся арка пригнулась. Полы выстланы 
кирпичом. Стены же обеих церквей по толстоте своей довольно прочны».

От 31 декабря 1852 года оберпрокурор Святейшего Синода изве
щал, что план семинарии предположено сократить и место для здания 
назначить далее от ограды, углубясь внутрь Богоявленского двора к Бо
гоявленской церкви, которую назначено возобновить 1.

(Л. 48 об.) Но 20 июня 1853 года семинарское правление подало 
мнение поставить здание семинарии фасадом на южную сторону по са
мой линии ограды от Смоленской церкви до юговосточной башни. Но
вый план утвержден был только 22 ноября 1856 года, три года прошли 
в переписке по разным вопросам.

Между тем погорелые здания Богоявленского монастыря остава
лись без крыш и без всякого охранения от дальнейшего разрушения. 
Июля 9 1855 года архитектор Попов подал мнение, что здания Богояв
ленского монастыря, как предназначаемые к сломке, нет нужды покры
вать, а только покрыть ограду и Никольскую церковь тесом или железом 
и еще один флигель, предназначаемый к восстановлению. 

Святейший Синод прислал архитектора Сычева 2 осмотреть Богояв
ленский монастырь. Составленные им сметы 17 августа 1856 года присла
1 В данном абзаце и далее рукописный текст выполнен почерком П.С. Казанского.
2 Сычев Николай Александрович (1816–1904) — тайный советник (1877), более двадцати лет возглавлял архитек-

турное хозяйственное управление при Святейшем Синоде.
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ны были к преосвященному Костромскому Филофею 1, чтобы они [были] 
предварительно рассмотрены и утверждены в губернском строительном 
комитете. В ноябре 1856 года рассмотренные и утвержденные сметы 
были представлены в Святейший Синод, и по докладу Святейшего Сино
да 16 февраля 1857 года последовало высочайшее *разрешение отпустить 
4000 рублей на покрытие ограды, башни и Никольской церкви железом, 
на что 19 июля 1857 года ассигнована и сумма. Но двукратно деланные 
торги на эти работы в августе 1857 года и в апреле 1858 года не состо
ялись; частью за неявкой подрядчиков, частью по назначению цен, выс
ших против назначенной*2 утверждение, коим отменялось назначенное 
по определению Святейшего Синода от 30 сентября 1850 года прикры
тие тесом всех обгоревших зданий; вместо же сего определено: 1. По
крыть железом Никольскую церковь; 2. Покрыть железом каменную мо
настырскую ограду с башнями, за исключением назначенных к сломке; 
3. Устроить деревянную крышу предполагаемому к обновлению, и сумму 
на сие 4284 рубля (Л. 49) отпустить из духовноучебного строительного 
капитала. Для производства сих работ учрежден был временный ко
митет. Апреля 19 1857 года выслана была и половина денег, но торги 
на эти постройки, бывшие в августе 1857 года и в апреле 1858 года, 
не состоялись потому, что один только явившийся на торги потребовал 
суммы гораздо большей, чем назначенные по смете.

Между тем в мае 1858 года разрушился в Богоявленском монас
тыре один из обгоревших и назначенных к сломке флигелей. Посему 
правление семинарии мая 20 поручило архитектору Попову освиде
тельствовать все обгоревшие здания, не угрожают ли падением какие 
из них. Попов 27 мая донес, что некоторые здания весьма близки к раз
рушению, а именно: 1. Средняя башня на восточной стороне ограды. 
2. Угловая осьмиугольная башня между северной и восточной сторо
нами ограды. 3. Самая ограда по северной стороне между четвертым 
и седьмым контрфорсами 3; на протяжении 10 сажен часть этой стены 
уклонилась на улицу до 12 вершков. 4. Часть ограды с западной стороны 
подле средней башни с правой ее стороны на протяжении двух сажен. 
5. Часть северной стены Сретенской церкви, обращенной к временно 
устроенным подле нее сараям. 6. Флигель против Сретенской церкви 
подле занимаемого лазаретом. 7. Проезд между Сретенской и Богояв
ленской церковью. 8. Вход в паперть Богоявленской церкви с северной 
стороны. К сему Попов присовокупил, что, по его мнению, и своды 
над фонарями 4 обеих церквей и над фонарями колокольни неблагона
дежны.
1 Епископ Филофей (Успенский; 1808–1882) управлял Костромской епархией в 1853–1857 годах, скончался в 

сане митрополита Киевского и Галицкого.
2 Выделенный звездочками текст разрешение … назначенной зачеркнут тремя наклонными чертами, черными 

чернилами.
3 Контрфорс — вертикальная опора, усиливающая основную несущую конструкцию.
4 Фонарь — здесь: верхний ярус здания.
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(Л. 49 об.) Вследствие сего донесения архитектора Попова семи
нарское правление, усматривая, что здания прежде покрытия требуют 
исправления и непрочны, и полагая ненужными для семинарии ограду, 
башни и Никольскую церковь, подало мнение о необходимости сломать 
их и вместо того устроить новую ограду (18 июня 1858 года). Мне
ние это, представленное на благоусмотрение Святейшего Синода, было 
утверждено с тем ограничением, чтобы сломать предположенные к пе
ределке две башни, монастырскую ограду, флигель и Никольскую цер
ковь. Определение это состоялось 20 августа / 3 сентября 1858  года 1. 
Прежде, нежели оно прислано было для исполнения, епархиальное на
чальство представило о необходимости немедленно сломать две баш
ни и исправить местами ограду и одну башню, что и разрешено было. 
17 ноября / 13 декабря 1858 года 2 правление семинарии испрашива
ло разрешение разобрать и третью башню как никуда не годную. Это 
разрешено было 27 января 1859 года. Февраля 28 1859 года комитет 
для покрытия зданий обгоревшего монастыря был закрыт; ибо дело сие 
было прекращено.

Обгоревшие здания, оставленные более одиннадцати лет без всяко
го исправления, приходили, конечно, все в большее разрушение.

Эконом семинарии от 4 марта 1859 года донес, что часть каменной 
стены от въездных ворот до угловой башни, уже сломанной, нагнулась 
и вскоре должна обрушиться внутрь монастыря, посему правление се-
минарии просило разрешения разобрать ее. Так как при освидетель
ствовании оказалось, что стена на 14 саженях с аршином до угловой 
башни на северовосточной стороне нагнулась на поларшина внутрь 
монастыря, то разрешено сломать ее 3.

1 Здесь приводятся даты вынесения определения и его высочайшего утверждения.
2 Видимо, подразумеваются даты оформления правлением семинарии ходатайства и его утверждения правящим 

архиереем.
3 Здесь вновь заканчивается текст, написанный почерком П.С. Казанского. Далее рукопись продолжается иным 

почерком.
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(Л. 50) Дело восстановления Богоявленского собора замедлилось. 
В 1856 году составлена новая смета на возобновление Богоявленско
го собора, так как в течение четырех с половиной лет стены, своды 
и купола оставались не покрытыми и размывались дождями, и потому 
пришли в большую ветхость; к тому же иконостас потерпел большие 
повреждения. Когда инженермайор Погожев в 1851 году признал опас
ным входить в собор и находил необходимым вынести из церкви святые 
иконы, духовные книги и прочее, то два иконостаса, бывшие в церкви, 
были разобраны и снесены в Николаевскую церковь, при переноске 
часть резьбы поломана и часть позолоты отпала, и иконостасы, нахо
дясь в холодной церкви и сложенные по частям в одну массу, еще более 
повредились, левкас 1 с позолотой стал отваливаться, а на малом сгнило 
уже дерево, краски с икон также большей частью сошли до самых досок, 
так что некоторые иконы требуют переделки.

Смета 1855/56 годов при возобновлении Богоявленского собо
ра простиралась уже более чем до 23000 рублей серебром. В марте 
1859 года состоялись торги на возобновление (Л. 50 об.) церкви Богояв
ленской, и это дело принял на себя инженер штабскапитан Максимов 
за 16795 рублей. Казалось, восстановление Богоявленского собора было 
несомненно.

Но 2 апреля 1859 года последовало представление Святейшему 
Синоду епархиального начальства, что по множеству церквей в Кост
роме к возобновлению Богоявленской церкви не предвидится ника
кой надобности и что не имеется никаких средств к поддержанию 
сей церкви и к совершению в ней богослужения. Святейший Синод, 
имея в виду, что Богоявленская церковь, быв основана в половине 
XVI века, не соединяет с своим существованием никаких исторических 
воспоминаний и что на возобновление и поддержание оной потребует 
довольно значительные расходы, которые за неимением в епархиаль
ном ведомстве собственных средств должны пасть на капиталы духов
ного ведомства, весьма ограниченные и недостаточные на покрытие 
(Л. 51) других самонужнейших расходов по сему ведомству, определил 
27  ноября / 7  декабря испросить 2 высочайшего соизволения на от
мену состоявшегося в 1851 году высочайшего повеления о возобновле
нии сей церкви и употреблении по разборке оной годных материалов 
на предназначенные для Костромской семинарии новые постройки. Это 
определение Святейшего Синода высочайше утверждено было 17 июля 
1860 года.

Как ходатайство граждан костромских о восстановлении монастыря 
было безуспешно, так и высочайшая воля о восстановлении Богоявленско
го собора не могла исполниться. Приговор окончательного разрушения  

1 Левкас — грунт, наносимый на поверхность под иконопись или сусальное золочение.
2 Исправлено другим почерком из не просить.
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произнесен был над бывшей Богоявленской обителью. Судьба других 
зданий Богоявленского монастыря решена была, как мы видели1, еще 
прежде. *Ноября 10 1858 года получено было из духовного учебного 
управления 2 отношение на имя костромского преосвященного по случаю 
бывших торгов на устройство крыш на обгоревших зданиях упразднен
ного костромского Богоявленского монастыря.*3

(Л. 51 об.) *В нем излагается, что Святейший Синод, видя из дела, 
что некоторые из обгоревших зданий близки к разрушению и что зда
ния сии прежде покрытия требуют значительного исправления и затем 
потребуют ремонта, крайне обременительного для семинарии, опреде
лено 20 августа [«]башни, каменную монастырскую ограду, назначен
ный для семинарских служб флигель, а равно и Никольскую церковь, 
как сырую и маловместительную и вовсе не нужную для семинарии, 
разобрать». Для семинарии предполагалось устроить новую ограду ка
менную, при сем расчитывали, что материала от разборки зданий станет 
с избытком и на другие здания, и что чрез это сократятся издержки 
для постройки новых зданий*4.

В 1859 году разобраны были три башни на северовосточной сто
роне ограды и часть стены по направлению от въездных ворот на про
странстве 14 са(Л. 52)жен и одного аршина.

На восточной стороне была башня с изображением на ней Спа-
сителя. Когда удары, ломавшие башню, стали падать на изображение, 
народ собирал куски фресков 5, и один солдат дал 1 ½ рубля за ручку 
Спасителя. Разрушение Никольской башни над воротами остановлено 
было по особому устроению Промысла. Во время пожара стекло пред 
изображением Николая Чудотворца и фонарь с веревкой остались целы. 
Когда каменщик поднялся для разломки башни, он был сброшен наземь. 
После исповеди и причастия объявил, что какая-то сила сбросила его. 
Разрушение остановили 6.

В 1861 году разобраны галереи около Богоявленского собора, ко
локольня и Сретенская церковь. Колокольня оказалась так прочна, 
что затруднено разломать ее обыкновенным способом, взорвали ее по-
рохом 7. Разрушение самой церкви Богоявленской 8 остановлено было 
по случаю сильно выражаемой гражданами города Костромы скорби 
о разрушении вековых зданий обители.

1 Слова вписаны над строкой почерком П.С. Казанского.
2 Духовно-учебное управление при Святейшем Синоде — орган управления духовными школами, существовавший 

в 1839–1867 годах.
3 Выделенный звездочками текст Ноября … монастыря перечеркнут двумя вертикальными линиями, черными 

чернилами.
4 Выделенный звездочками абзац В нем … зданий перечеркнут одной наклонной чертой, черными чернилами.
5 Так в тексте.
6 Текст, выделенный курсивом, написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
7 Текст, выделенный курсивом, написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
8 Исправлено из Богоявленского.
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В 1862 году разломаны были обгоревшие здания внутри монас-
тыря 1. В бывшем Богоявленском монастыре остались целыми: 1) Бо
гоявленский собор. 2) Никольская церковь. 3) Смоленская [церковь] 
в югозападном углу монастырской ограды. 4) Каменное двухэтажное 
здание длиной 9 сажен, крытое тесом. 5) Одноэтажное каменное здание 
на 8 саженях длины и 2 саженях ширины, и некоторые деревянные 
постройки.

Таким образом, площадь монастыря была свободна для постройки 
новых зданий. Миллионы кирпича, множество щебня и железа, добы
тых от разломки зданий, дали семинарскому начальству чистых денег 
только (Л. 52 об.) 2898 рублей. Так несостоятельны оказались расчеты 
от разломки зданий получить средства построить новые здания для се
минарии 2.

1 Текст, выделенный курсивом, написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
2 На листе 53 текст отсутствует.
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(Л. 53 об.) 
Историческое описание древнего Богоявленского мужского монас

тыря и возобновление вместо него женского монастыря
Петр Симонович Казанский 1

(Л. 57) 5 2 марта 1849 года эконом семинарии профессор Дмит
рий Прилуцкий 3 донес семинарскому правлению, что башня, прилежа
щая к воротам Богоявленского монастыря, по своей ветхости угрожает 
падением. Семинарское правление поручило губернскому архитектору 
Григорьеву освидетельствовать как эту башню, так и другие строения 
Богоявленского монастыря. Архитектор в донесении от 20 мая признал 
нужным все строения покрыть хоть временными крышами, ибо они на
чали портиться от дождя и снега, а башню сломать по причине трещин 
или переложить. Правление признало вместе с тем нужным покрыть 
железом Никольскую церковь, так как деревянная крыша, которой по
крыта эта церковь года два назад, оказывается уже ветхой. Смета на эти 
работы представлена была в феврале 1850 года, требовалось 2390 руб
лей 65 копеек. От 9 октября 1850 года дано Святейшим Синодом раз
решение на эти постройки и отпущена сумма. В генваре 1851 года пред
полагалось произвести торги на эти работы, но преосвященный Леонид 
написал: торги отменить впредь до получения сведений относительно 
предположения и места, на котором должно быть сооружено здание се
минарии. Семинарское правление, соглашаясь на то, чтобы не покрывать 
зданий деревянной крышей, доказывало необходимость разломать баш
ню. К 8 мая 1851 года башня с частью стены была сломана. 19 сентября 
кирпич был продан за 82 рубля 42 ½ копейки по 4 рубля 71 копейке 
тысяча. 9 июля 1855 года архитектор Попов подал мнение, что зда
ния Богоявленского монастыря нет нужды покрывать; ибо назначаются 
к сломке, кроме ограды и Никольской церкви, которые и покрыть тесом 
или железом. И еще один флигель предназначался к восстановлению. 
Архитектору Сычеву, командированному из Синода, поручено осмотреть 
Богоявленский монастырь. Потом 17 августа 1856 года возвращены были 
преосвященному Филофею сметы, чтобы они предварительно рассмотре
ны и утверждены были в губернской строительной комиссии. Требуемое 
отослано было только в ноябре 1856 года. Святейший Синод 31 марта 
1857 года уведомил, что он утверждает предположение покрыть ограду, 
и башни, и Никольскую церковь железом, но 16 февраля последовало 
высочайшее разрешение на эти издержки в числе более 4000 рублей. 
Строительный комитет просил выслать духовноучебное [управление?] 

1 Текст написан по листу вертикально, снизу вверх, графитным карандашом. Листы с 54 по 56 отсутствуют — 
пропуски в архивной пагинации.

2 С этого листа рукописный текст вновь выполнен почерком П.С. Казанского.
3 Прилуцкий Дмитрий Федорович (1821–1872) в 1844–1853 годах преподавал в Костромской духовной семинарии, 

с 1849 года был инспектором семинарии.
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половину денег, которые и ассигнованы 19 июля 1857 года. Двукратно 
деланные торги на эти работы не состоялись, ибо никто не явился. 
Только 14 августа Вакорин потребовал более назначенной цены, а пото
му вновь дело представлено оберпрокурору Святейшего Синода: велено 
было 1858 года 20 февраля произвести новые торги. Торги, деланные 
в апреле, не состоялись.

По представлению преосвященного от 26 апреля и июня 1 о по
следствии торгов на покрышку, что здания прежде покрытия требу
ют исправления и непрочны, определением 20 августа / 17 сентября 
1858 года предположены к переделке две башни. Монастырскую ограду, 
флигель и Никольскую церковь разломать. Преосвященный 9 октября 
1858 года представил о необходимости немедленно сломать две башни 
и исправить местами ограду (Л. 57 об.) и одну башню. Это разрешено 
было 17 ноября / 17 декабря и уведомлено 31 декабря 1858 года. Прав
ление семинарии испрашивало разрешение разобрать и третью башню, 
как никуда не годную. 27 генваря 1859 года преосвященный дозволил 
прежде представления в Святейший Синод, который уведомил о сем 
в январе 1859 года.

Февраля 28 1859 года комитет для покрытия зданий погоревшего 
монастыря был закрыт; ибо дело сие прекращено.

Эконом семинарии священник Михаил Георгиевский от 4 мар
та доложил, что часть каменной стены от въезжих ворот до угловой 
башни, уже сломанной, нагнулась и вскоре должна обрушиться внутрь 
монастыря; посему просил разрешения разобрать ее. На представление 
семинарии положена резолюция: «Дополнить справкой, на каком про
странстве часть стены угрожает падением, и поверена ли правлением 
семинарии справедливость донесения эконома семинарии» (1859 года 
марта 7 дня).

В свидетельстве показано, что стена на 14 саженях и одном арши
не до угловой башни на северовосточной стороне нагнулась на полар
шина внутрь монастыря. Разрешена сломка.

По передаче зданий Богоявленского монастыря предполагалось воз
вести постройку семинарии на месте обгоревшей Богоявленской церкви. 
О сломке сей церкви сделано новое представление 2 апреля 1859 года, 
разрешение на сие последовало 10 сентября 1860 года. Спрашива
лось по сему случаю, что делать с иконами, иконостасом и колоколами. 
1860 года октября 31 дана резолюция: колокола отдать в Ипатьевский 
монастырь, иконостас и иконы передать в бедные церкви по желанию 
просителей.

В 1859 году разобраны три башни на северной ограде и часть 
стены в 14 сажен 1 аршин. 24 февраля 1861 года предоставлены сметы 
на разломку Сретенской, Богоявленской, Никольской церкви и прочих 

1 Так в тексте.
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зданий. 3 апреля выданы деньги на разломку Сретенской и Богоявлен
ской церкви.

Так как Максимов за сломку Богоявленской и Сретенской церкви 
просил 9800 рублей, то 1861 года марта 27 определено передать это 
дело Проворову. Апреля 5 1861 года уже кончена была разломка коло
кольни и галерей Богоявленского собора. Апреля 11 уплачены деньги 
и за сломку Сретенской церкви. Проворов обязался к 1 июня сломать 
Сретенскую церковь, колокольню и галереи около Богоявленского cобо
ра, но, не успев, просил рассрочить до 1 июля, но 24 июля еще не кон
чены были работы; ему рассрочено на неделю, но фундамент изпод сих 
зданий не вынул, что велено исполнить в мае 1862 года. Работы стоили 
3282 рубля.

В июне 1862 года семинарское начальство испросило разрешения 
на сломку зданий внутри монастыря обгорелых, так как стены в них 
расселись и клонятся к падению. Июня 13 уже утверждено отдать это 
дело подрядчику. К 1 октября кончил свою работу.
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(Л. 58) Из архива Костромской консистории

1750 года в Богоявленском монастыре с настоятелем было 19 мо
нахов. Архимандрит Феодосий посвящен в 1746 году ноября 14 из иеро
монахов Ипатского монастыря.

На покое жил прежний архимандрит Никанор; казначей Корни
лий.

Иеромонахов – 5.
Иеродиаконов – 5.
Монахов – 3.
Больничных – 3. В числе их схимонах Иринарх.
1757 год. Софроний архимандрит.
1762 год. Он же.
1766 год. Он же.
1746 год. Никанор.
1770 год. Софроний.
1771 год. Донесение о смерти Софрония.
1760 год. Софроний.
1739 год. Иов, Никодим.
1772 год. Аггей.
1774 год. Феодосий.
1752 год. Феодосий. 1757 год запрещение священнослуж[ения] Фео

досию.
1758 год. Андроник. 1774 год он же.
1750 года мая 5 архимандрит Феодосий писал преосвященному 

Сильвестру, что ему дозволено носить мантию канаватную шелковую 
черную без скрижалов, также посох деревянный с яблоками, и носить 
палицу. Но письменного указу на это не дано, почему просит он дать 
письменное разрешение на сие для него и его преемников. Преосвящен
ный Сильвестр, указывая на то, что Богоявленский монастырь занимает 
17ю степень в ряду монастырей и есть первенствующая архимандрия 
в епархии, разрешил сие мая 7 1750 года.

Из донесения архимандрита Феодосия от мая 6 1749 года откры
вается, что в имениях костромского Богоявленского монастыря в 1748 
высеяно было хлеба 350 четвертей 1 мера, из них ржи 148 четвертей 
4 четверика, пшеницы 5 четвертей, ячменя 9 четвертей, овса 188 чет
вертей 5 четвериков. Получено сверх семян 311 четвертей, в том числе 
ржи 150 четвертей 6 мер, пшеницы 2  четверти, ячменя 2 четверти 
6 мер, овса 155 четвертей 4 меры.

В 1747 году посеяно овса 252 четверти, пшеницы 11 четвертей, 
ячменя 21 четверть, ржи 155 четвертей. Итого 437 четвертей. Собрано, 
кроме семян, ржи 214 четвертей, овса 231 четверть 4 меры, пшеницы 
12 четвертей 7 мер, ячменя 21 четверть 6 мер – итого 401 четверть 
1 мера. Год неурожайный. 
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Из урожая в 311 четвертей, по определению прежде бывшего Мо
настырского приказа, недостает на содержание братства Богоявленского 
монастыря и присланных унтерофицеров и рядовых ста тридцати трех 
четвертей. Из этого же дела открывается, что по определению Монас
тырского приказа 1710 года велено на содержание годовое пятидесяти 
братов употреблять 250 четвертей хлеба, да на тридцать двух слуг и слу
жителей 192 четверти, итого 442 четверти, кроме того на жалованье 
денежное из продажи остального хлеба выручать 136 рублей 96 копеек 
и ¾. Но таких денег в следующих годах не выручалось.

В монастыре в 1748 году было 20 монахов с настоятелем, кро
ме того, трое вдовых священно и церковнослужителей, присланных 
для пострижения, семь отставных унтерофицеров и рядовых, служи
телей и служебников 32, скотников пять, итого 67 человек. И потому 
просят, чтобы 20й части не вносить в кафедру.

1754 года декабря 30 казначей Богоявленского монастыря иеромо
нах Феофилакт вылез в слуховое окошко казначейской келлии на крышу 
и оттуда упал и ушибся до смерти.

(Л. 58 об.) В 1755 году.
В костромском Богоявленском монастыре прежде сего имелось 

определенных с настоятелем монашествующих 50 человек, им жалова
нья денежного 250 рублей, хлебного 250 четвертей. Ныне налицо:

С настоятелем монашествующих 15 человек. Им жалованья денеж
ного 76 рублей, хлебного 76 четвертей.

Присланный в пострижение поп 1 1.
Да в монашеских служебных разных послушаниях 16 человек. Им 

жалованья денежного 85 рублей, хлебного 95 четвертей.
Присланных при указах на пропитание: капитан 1, капралов 2, 

подпрапорщик  1, рядовых солдат 9, итого 13 человек. Им жалованья 
денежного 87 рублей 74 копейки, хлебного 76 четвертей 4 четверика.

Присланных под начал 2: иеромонах 1, поп 1, монах 1. Им жалова
нья 4 четверти 7 четвериков.

Всего с настоятелем монахов, бельцов 48 человек, им жалованья, 
кроме трех подначальных, денежного 248 рублей 74 копейки, а хлебного 
и с подначальными 252 четверти 3 четверика.

В остатке денег 1 рубль 26 копеек.
Несмотря на это, прислан был еще прапорщик Юдин, которому 

и велено выдать, кроме остатков, из суммы, отпускаемой бельцам, так, 
чтобы он получал 16 рублей в год.

1775 года иеромонах Макарий доносил на богоявленского архиманд
рита Феодосия, что он хуже ведет себя, чем Софроний, что он из по
ложенной по штату суммы 170 рублей и наградных 200 рублей, итого 
1 В описываемое время овдовевшим священнослужителям нередко рекомендовалось принять монашеский постриг, 

хотя это и не было обязательным установлением.
2 То есть под надзор, возможно — в порядке наказания за проступки, для исправления.
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до 370 рублей, дает монашествующим всего 156 рублей 61 копейку, пото
му пища братская не довольная. По штату положено на дрова 250 руб
лей. На братские келлии дров не нужно более как на 27 рублей, а по
тому должен быть остаток 1, а куда он выходит, неизвестно. Архиманд рит 
продает сена рублей на 30. Сделал скотный двор у самого монастыря; 
яблоков не дает, а оделяет их монахиням Анастасиина монастыря, кото
рые часто ходят к нему.

Софроний был иеромонах КиевоПечерской лавры и по делам мо
настыря находился в СанктПетербурге. Перед тем костромской монас
тырь немаловременно состоял без настоятеля. Дело о произведении его 
в архимандрита началось 6 мая 1756 года отношением к Луке. Архи
мандрит киевопечерский Лука требовал, чтобы Софроний прежде дал 
отчет в деньгах и сдал вещи КиевоПечерской лавры. Но Синод по
чел возможным прежде посвятить Софрония, что и предписано сделать 
Сильвестру, архиепископу СанктПетербургскому. Указом от 4 июля 
1756 года монастырем Богоявленским правил игумен Александровой 
пустыни Товия с титлом управителя.

Софроний посвящен 5 июля 1756 года в АлександроНевском со
боре 2. Августа 23 дня отпущен был Софроний в Кострому. Епископу 
Костромскому Геннадию предписано иметь его в респекте яко назна
ченного Синодом. Киевопечерскому архимандриту Луке, требовавшему 
в Киев Софрония для личных отчетов в порученных делах, отказано 
в сем, удовольствоваться велено отчетом Софрония. Софроний выпросил 
у (Л. 59) Синода на наем подвод и путевые издержки из СанктПетер
бурга до Богоявленского монастыря за счет этого монастыря 300 руб
лей. Действительное вступление последовало октября 20. 

Андроник умер, вероятно, в ноябре или декабре 1754 года. В ноя
бре им пострижен Исаия.

В июле 1755 года управителем костромского Богоявленского мо
настыря называется ЖелезноБоровского монастыря игумен Досифей.

Преосвященный Геннадий июля 10 1755 года спрашивал Досифея: 
бывший архимандрит Андроник, отлучаясь, не взял ли чего казенного 
из монастыря, и сколько из монастырских крестьян на свои келей
ные расходы во всю бытность свою собрал деньгами или другим чем, 
и по каким и чьим указам.

О количестве денежной суммы, получаемой Богоявленским монас
тырем, можно судить по ведомости казначея Пафнутия за 1755 год: 
с генваря по июль за прошлый год собрано доимочных 455 рублей, 
потом следует еще собрать 574 рубля, и за 1755 год собрано 178 руб
лей, израсходовано 196 рублей. По ведомости от 1 июля 1755 года 
в житницах имелось разного хлеба 312 четвертей, в том числе 178 ржи 
и 66 пшеницы.
1 Слово написано неразборчиво.
2 То есть в соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.
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В 1778 году генералгубернатор ярославский, действительный тай
ный советник Алексей Петрович Мельгунов пред открытием наместниче
ства осматривал Кострому и не нашел более удобного места для помеще
ния присутственных мест, пока они не выстроены, как в Богоявленском 
монастыре. Епископ Симон изъявил на это согласие. Мельгунов 11 мар
та обратился с письменным о сем предложением. Преосвященный 
присовокупил, что все переделки произведены будут на казенный счет 
и все это достанется в пользу монастыря, когда выстроятся помещения 
для присутственных мест. 21 марта дано знать о сем богоявленскому 
архимандриту Феодосию.

В 1778 году архимандрит Феодосий писал: имеется внутри Бого
явленского монастыря на конюшенном дворе от восточной стороны 
на каменном двуаршинном фундаменте три денника, над которыми были 
деревянные сеновалы, длиной на 14, шириной на 5 сажен, а на оном 
строении кровля была крыта на скале тесом 1, которая кровля и де
ревянное строение от давних лет согнило, отчего и фундамент почти 
разрушился. Он просил у коллегии экономии 500 рублей на новую по
стройку. Из сметы его видно, что кирпича тысяча стоила 3 рубля 25 ко
пеек, извести четверть 40 копеек. Сотня лесу осмисаженного 50 руб лей, 
тес для кровли [–] сотня 18 рублей.

В генваре 1779 года Феодосий архимандрит просил паспорта на два 
лица в СанктПетербург искать себе места в стороне, ибо болен ногами 
и не может служить, с преосвященным участвовать в крестных [ходах]. 
Монастырь поручен иеромонаху Дионисию да казначею монастыря бе
лому диакону Дмитрию Васильевичу.

Мая 13 1779 года от пожара сгорели кровли с северной и западной 
стороны на башне длиной и шириной на пяти саженях, на вновь воз-
обновленных присутственных местах длиной на 45, шириной на 5 са-
женях с аршином, где уголовная, гражданская палата, нижний граж-
данский суд, городовой магистрат с соляной конторой, что прежде 
была мастерская палата с сенми, братская трапеза с сенми, поварня 
и квасоварня и братская баня с сенми. Кроме того, на стенах южной 
и западной сгорели кровли на 17 сажен на каждой стороне 2.

1779 года мая 30 архимандритом Феодосием представлена ведо
мость каменному зданию и деревянному строению в Богоявленском 
монастыре: 1. На каменной колокольне кровля тесовая весьма обвет
шала, оная колокольня длиной и шириной на четырех саженях и трех 
четвертях аршина. 2. При (Л. 59 об.) соборной Богоявленской церкви 
с северной стороны при бывом приделе Николая Чудотворца кровля 
тесовая весьма ветхая и во многих местах от дождевой мокроты ве
ликая течь, оная паперть длиной на пяти, шириной на трех саженях. 
1 Тесовая кровля крылась в два слоя, иногда с прокладыванием между слоями скалы — сшитой большими 

полотнищами бересты.
2 Текст, выделенный курсивом, написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
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3. При той же соборной церкви с южной стороны на каменной паперти 
кровля тесовая весьма ветхая, и во многих местах от дождевой мокро
ты великая течь, от которой в той паперти мокроты и стенное письмо 
началось рушиться, оная паперть длиной на семи саженях, шириной 
на двух саженях и двух аршинах. 4. При церкви Николая Чудотворца 
с трех сторон имеются на каменном фундаменте деревянные три рунду
ка в длину на 13, в ширину на 5 сажен с аршином, совсем сгнили. Вну
три в оной церкви в клеймах стенное письмо обветшало, а штукатурная 
работа местами обвалилась, снаружи же подмазки известкой во многих 
местах обвалились. 5.  На настоятельских каменных келлиях тесовая 
кровля пришла в самую ветхость, и течь грозит повредить на потолках 
штукатурную работу. Оные келлии в длину на 16 сажен, в ширину в одну 
сторону на 10, а в другую на 5 сажен и 3 аршина. 6. Настоятельский 
и братский два деревянные погреба с напогребницами, в длину на 8, 
в ширину на 5 сажен, имеют весьма ветхую крышу, сквозь которую течь, 
а срубы в погребах пришли в гнилость. 7. На конюшне имелись для сто
яния лошадей и поклажи конюшенной всякой надобности на каменном 
двухаршинном фундаменте деревянные три денника, в длину на 14, 
в ширину на 5 саженях; при тех же денниках в монастыре на конюш
не каменные въезжие ворота, над которыми для жительства конюхам 
имеются деревянные чуланы, и оное от согнития кровли и от дождевой 
мокроты каменный фундамент рушится, деревянное строение развали
лось, кровли все сгнили без остатку. 8. На том же конюшенном дво
ре, к западной стороне у самого пруда, для поклажей 1 конской сбруи 
и прочих конюшенных надобностей два деревянных сарая, крыты дра
нью, в них полы деревянные, длиной 12, шириной 4 сажени, оное все 
весьма ветхое. 9. На оном же конюшенном дворе выстлан был от грязи 
деревянный пол длиной на 15, шириной на 10 сажень – весь сгнил 
без остатка. 10. От востоку у оградной стены настоятельская деревянная 
баня с келлией и с сенми, длиной на пяти, шириной на трех саженях, 
на оных келье с сенми и бане кровля тесовая весьма ветхая, и все 
строение ветхо, а баня сгнила. 11. От соборной Богоявленской церкви 
до настоятельских келий, также и от настоятельских келлий до входных 
ворот деревянные мосты от дождя сгнили, длиной на 21 сажень, шири
ной на сажень с половиной.

Свидетельство протоиерея Иоанна Красовского подтвердило сие. 
Отпущено было в 1774 и 1775 годах пятьсот рублей, и в 1779 году 

отпущено пятьсот.

1 Так в рукописи.
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(Л. 60) Дело восстановления Богоявленского собора замедлилось 1.
В 1856 году составлена новая смета на возобновление Богоявлен

ского собора, так как в течение четырех с половиной лет стены, своды 
и купола оставались не покрытыми и размывались дождями, и потому 
пришли в большую ветхость. К тому же иконостас потерпел большие 
повреждения. Когда инженермайор Погожев в 1857 году признал опас
ным входить в собор и находил необходимым вынести из церкви святые 
иконы, духовные книги и прочее, то два иконостаса, бывшие в церкви, 
были разобраны и снесены в Николаевскую церковь. При переноске 
часть резьбы поломана и часть позолоты отпала, и иконостасы, находясь 
в холодной церкви и сложенные по частям в одну массу, еще более по
вредились, и левкас с позолотой стал отваливаться, а на малом сгнило 
уже дерево, краска с икон также большей частью сошла до самых досок, 
так что некоторые иконы требуют переделки.

Смета 1855/56 годов при возобновлении Богоявленского собора 
простиралась уже более чем до 23000 рублей серебром.

В марте 1859 года состоялись торги на возобновление церкви Бо
гоявленской, и это дело принял на себя инженер штабскапитан Мак
симов за 16795 рублей. Казалось, восстановление Богоявленского собора 
было несомненно.

Но 2 апреля 1859 года последовало представление Святейшему Си
ноду епархиального начальства, что по множеству церквей в Костроме 
к возобновлению Богоявленской церкви не предвидится никакой на
добности и что не имеется никаких средств к поддержанию сей церкви 
и к совершению в ней богослужений. Святейший Синод, имея в виду, 
что Богоявленская церковь, быв основана в половине XVI века, не со
единяет с своим существованием никаких исторических воспоминаний 
и что на возобновление и поддержание оной потребуются довольно зна
чительные (Л. 60 об.) расходы, которые за неимением в епархиальном 
ведомстве собственных средств должны пасть на капиталы духовного 
ведомства, весьма ограниченные и недостаточные на покрытие других 
самонужнейших расходов по сему ведомству, определил 27 ноября / 
7 декабря испросить высочайшее соизволение на отмену состоявшегося 
в 1851 году высочайшего повеления о возобновлении сей церкви и упо
треблении по разборке оной годных материалов на предназначенные 
для Костромской семинарии новые постройки. Это определение Святей
шего Синода высочайше утверждено было 17 июля 1860 года.

Как ходатайство граждан костромских о восстановлении монасты
ря было безуспешно, так и высочайшая воля о восстановлении Богояв
ленского собора не могла исполниться. Приговор окончательного раз
рушения произнесен был над бывшей Богоявленской обителью. Судьба 
других зданий Богоявленского монастыря решена была еще прежде.
1 Здесь П.С. Казанский заканчивает выписки из документов XVIII века и вновь обращается к истории монастыря 

в XIX столетии. Текст на л. 60–61 в целом совпадает с текстом на л. 50 – 52 об.
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Ноября 10 1858 года получено было из духовноучебного управле
ния отношение на имя костромского преосвященного по случаю бывших 
торгов на устройство крыш на обгоревших зданиях упраздненного ко
стромского Богоявленского монастыря. В нем излагается, что Святей
ший Синод, видя из дела, что некоторые из обгоревших зданий близки 
к разрушению и что здания сии прежде покрытия требуют значитель
ного исправления и затем потребуют ремонта, крайне обременительно
го для семинарии, определил 20  августа: [«]башни, каменную монас
тырскую ограду, назначенный для семинарских служб флигель, а равно 
и Никольскую церковь как сырую, маловместительную и (Л. 61) вовсе 
не нужную для семинарии, разобрать». Для семинарии предполагалось 
устроить новую ограду каменную, при сем рассчитывали, что материала 
от разборки зданий станет с избытком и на другие здания, и что чрез 
это сократятся издержки для постройки новых зданий.

Вследствие сего в 1859 году разобраны были три башни на севе
ровосточной стороне ограды и часть стены по направлению от въездных 
ворот на пространстве 14 сажен и одного аршина. По тому же определе
нию Синода и указу от 10 сентября 1860 года в 1861 году разобраны га
лереи около Богоявленского собора, колокольня и Сретенская церковь. 
Дальнейшее разрушение зданий Богоявленского монастыря остановлено 
было по случаю сильно выражаемой гражданами города скорби о разру
шении вековых зданий обители. 

Таким образом, в бывшем Богоявленском монастыре остались це
лыми: 1. Богоявленский собор. 2. Никольская церковь. 3. Смоленская 
[церковь] в югозападном углу монастырской ограды. 4. Каменное двух
этажное здание длиной 9 сажен, шириной 3 ½ – 7 сажен с восточной, 
а далее к западной стороне только 5 сажен, крытое тесом. 5. Одноэтаж
ное каменное здание на 8 саженях длины и 2 саженях ширины, и неко
торые деревянные постройки. Таким образом, площадь монастыря была 
свободна для постройки новых зданий. Миллионы кирпича, множество 
щебня и железа, добытых от разломки зданий, дали семинарскому на
чальству чистых денег только 2898 рублей. Так несостоятельны оказа
лись расчеты от разломки зданий получить средства построить новые 
здания для семинарии 1.

 

1 На листе 61 об. текст отсутствует.
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(Л. 62) Тогда как все предположения о восстановлении Богоявлен
ского монастыря должны были, повидимому, остаться без исполнения 
и последние из уцелевших зданий обители, Богоявленский собор и Ни
кольская церковь, предназначались уже к разрушению, молитвы под
визавшихся в сей обители иноков и вечным покоем упокоенных в нем 
тружеников привлекли Божие благоволение на сие место.

Еще преосвященный Леонид предлагал игумении Крестовоздви
женского девичьего монастыря 1 взять погорелый Богоявленский мо
настырь и перевести в него инокинь сего монастыря. Не раз делал 
подобные предложения и преосвященный Платон 2. Но игумения Пла
тонида 3, привыкшая к своей обители и страшившаяся трудностей, со
пряженных с восстановлением погоревшего монастыря, решительно от
казалась от этих предложений. Промысл предназначал для этого другое 
орудие. В стенах Крестовоздвиженской обители была инокиня, которая 
с чувством глубокой скорби смотрела на закрытие и разрушение Бого
явленского монастыря. Не без ее влияния возникло дело о восстановле-
нии Богоявленского собора, хотя и не осуществившееся, но остановив
шее, по крайней мере, разрушение его. В 1862 году посетил Кострому 
бывший оберпрокурор А.П. Ахматов 4. Он, осмотревши сам развалины 
Богоявленского монастыря, увидел, что Богоявленский собор по своей 
древности и значительной сохранности заслуживает сохранения, и тут 
же решился оказать свое содействие к восстановлению монастыря. 
Между тем в начале 1863 года игумения Платонида по старости и бо
лезненному состоянию отказалась от своей должности. Жребий избра
ния в игумении пал на ревновавшую о восстановлении Богоявленской 
обители монахиню Марию (в мире Софию Дмитриевну Давыдову) 5.

(Л. 62 об.) Вступив в управление женской обителью, при приеме ее 
она увидела, что обитель для приведения ее в лучший порядок во внеш
нем отношении требует значительных построек, которые при всем том 
не будут еще вполне удовлетворительны. Потому она решилась восполь
зоваться прежними предложениями епархиального начальства о пере
ведении Крестовоздвиженской обители в костромской Богоявленский 
[монастырь]. Этим исполнялась и ее заветная мысль о восстановлении 

1 В 1764 году Анастасиин женский монастырь (см. прим. на с. 41) был упразднен, его насельниц перевели в 
Крестовоздвиженский женский монастырь Костромского кремля (см. прим. на с. 23). После пожара 1773 года, 
уничтожившего обитель в Костромском кремле, женский монастырь был возобновлен на прежнем месте (сейчас 
это первый квартал между улицей Островского и проспектом Текстильщиков) под именем Крестовоздвиженского 
Анастасииного.

2 Старший брат Петра Симоновича Казанского архиепископ (до 1868 года епископ) Платон (Фивейский; 1809–1877) 
управлял Костромской епархией в 1857–1877 годах.

3 Игумения Платонида управляла Крестовоздвиженским Анастасииным женским монастырем в 1851–1863 годах.
4 Ахматов Алексей Петрович (1817–1870) — обер-прокурор Святейшего Синода в 1862–1865 годах. Приходился 

четвероюродным дедушкой Анне Андреевне Ахматовой.
5 Игумения Мария (Давыдова; 1822–1889) происходила из семьи московских дворян. В 1847 году поступила 

послушницей в костромской Крестовоздвиженский Анастасиин женский монастырь, в 1858 году приняла мо-
нашеский постриг с именем Мария.
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упраздненного монастыря. Она немедленно вошла с прошением к пре-
освященному Платону о переведении девичьего монастыря в Богоявлен
ский.

Это прошение, согласное с желаниями и волей епархиального на
чальства, принято было с полной готовностью содействовать его испол
нению.

Главное затруднение к исполнению этого прошения состояло в том, 
что местность бывшего Богоявленского монастыря предназначалась 
для постройки семинарии. Но так как высшее начальство не находило 
возможным отпустить на постройку семинарии 178000 [рублей,] перво
начально ассигнованных, и дело о построении ее совсем прекратилось; 
то помещение для семинарии необходимость заставляла отыскивать 
гделибо в готовых зданиях посредством найма. 

Семинария в Богоявленском монастыре пользовалась только Смо-
ленской церковью для богослужения. Здесь же находились больница, ап-
тека, кухня и сараи для лошадей 1.

Особая комиссия из трех протоиереев и архитектора, назначенная 
епархиальным начальством, чтобы собрать на месте ясные и верные 
сведения о всех предметах, изъясненных в прошении игумении Ма
рии, нашла, что местность, которую занимал бывший Богоявленский 
монастырь, представляет много удобств к устройству на ней девичьего 
монастыря.

(Л. 63) В своем прошении она объясняла состояние Крестовоздви
женского монастыря, требующего значительных издержек для проведе-
ния благоустройства, которое по положению монастыря все еще может 
быть вполне удовлетворительным, [указывала] на важность сохранить 
от окончательного разрушения Богоявленский монастырь, не лишенный 
исторического значения, любимый гражданами Костромы и возбудив
ший внимание Его императорского величества государя Николая Пав
ловича.

Далее указывались средства, при помощи коих она надеется вос
становить монастырь, и условия, на которых желает совершить его вос
становление.

Вашему преосвященству и прочее 2.
В дополнение к сему игумения Мария объясняла, что находяща

яся в Крестовоздвиженском девичьем монастыре церковь по тесноте 
и непоместительности ее должна быть непременно расширена. При
стройка к церкви по смете архитектора обойдется не менее десяти ты
сяч рублей. Ограда, обнесенная округ Крестовоздвиженского монастыря, 
должна быть непременно возвышена по меньшей мере на два аршина 
для обеспечения его от разных неприятных случаев. По смете работа эта 
с материалом будет стоить не менее восьми тысяч.
1 Текст, выделенный курсивом, написан на левом поле почерком П.С. Казанского.
2 Возможно, автор намеревался переписать здесь текст прошения, но в итоге не стал этого делать.
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Между тем Богоявленский монастырь, имея ровную площадь 
в 8264 сажени, обнесенную каменной оградой до трех сажень выши
ны, представляет самую удобную местность для постройки монашеских 
келлий. Церковь Смоленская и теперь удобна для богослужения, цер
ковь Никольская может быть восстановлена с небольшими издержками. 
Средства для восстановления упраздненного Богоявленского монастыря 
с перемещением в него Крестовоздвиженской женской обители имелись 
в виду следущие: 1. Монастырской и церковной суммы при девичьем мо
настыре около семи тысяч рублей. 2. Монастырские деревянные здания, 
из коих часть материалов может быть употреблена в новых постройках. 
3. Материал от разборки зданий Богоявленского [монастыря] может 
служить к его восстановлению. 

Возлагались надежды на многих благотворителей, изъявивших же
лание жертвовать деньгами и материалами на восстановление обители; 
предполагалось испросить у правительства ту сумму, которая предназна
чалась на возобновление Богоявленского собора.

(Л. 63 об.) Те суммы, какие пожертвованы были вкладчиками в Бо
гоявленский монастырь, просила игумения из Игрицкого монастыря 1 
возвратить Богоявленскому, равно как и 5000 рублей, назначенных гра
финей Анной Алексеевной Орловой на Богоявленский монастырь и по
лучившие по случаю пожара сего другое назначение, отдать монастырю. 

Восстановление монастыря предполагалось производить в течение 
нескольких лет постепенно. В Крестовоздвиженском монастыре предпо
лагалось открыть: а) училище для девиц духовного звания, и б) приют 
или богадельню для призрения престарелых лиц женского пола, принад
лежащих [к] духовенству Костромской епархии.

Особая комиссия из трех протоиереев и архитектора, учрежденная 
епархиальным начальством, чтобы собрать на месте ясные и точные 
сведения о всех предметах, изъясненных в прошении игумении Ма
рии, нашла показания ее о состоянии Крестовоздвиженского монастыря 
и об удобствах, представляемых перенесением ее 2 в Богоявленский мо
настырь, справедливыми.

Городское начальство с своей стороны заявило, что возобновление 
разрушающихся зданий Богоявленского монастыря послужит украше-
нием для города и может вместе соответствовать лучшим видам го-
родского благоустройства 3. + № смотр.

Основываясь на сем, преосвященный Платон ходатайствовал пред 
Святейшим Синодом об отдаче монастыря октября 10 1863 года.
1 Речь идет о денежных вкладах (в кредитных билетах), сделанных в Богоявленский монастырь на поминовение. 

После прекращения богослужений в обители вследствие пожара эти вклады, как и другие материальные цен-
ности, передали в расположенный под Костромой Богородицкий Игрицкий мужской монастырь.

2 То есть Крестовоздвиженской обители.
3 Текст, выделенный курсивом, написан на левом поле почерком П.С. Казанского. После текста сделана помета: 

+ № смотр. Возможно, автор имеет в виду направленное епископу Платону отношение губернатора Н.А. Рудзе-
вича — см. с. 214.
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Определением Святейшего Синода 11 /27 ноября постановлено: 
I. Костромской Крестовоздвиженский Анастасиин девичий монастырь 
перевести на место упраздненного Богоявленского монастыря и по пере
мещении именовать Богоявленским Анастасииным монастырем с остав
лением его в том же третьем классе и при том же окладе содержания 
от казны, каким и ныне пользуется. II. Таковое перемещение женско
го монастыря произвести на средства монастыря 1 и пособия от добро
хотнодателей, и притом постепенно по мере 2 (Л. 65) самых способов. 
III. До времени окончательного устройства монастыря на новом месте 
оставить в распоряжении начальства оного все здания нынешнего Кре
стовоздвиженского монастыря, а перемещение сестер женской обители 
в новоустроенный монастырь совершить по окончательном устройстве 
сего последнего, и затем поручить костромскому епархиальному началь
ству войти в соображение об устройстве в зданиях ныне существую
щего девичьего монастыря училища и приюта для престарелых лиц 
духовного звания – под надзором монастырского начальства, коему 
столь свойственно попечение и участие в деле человеколюбивого слу
жения ближним. IV. Билеты кредитных учреждений, пожертвованные 
в бывший Богоявленский монастырь для поминовения усопших и пере
данные по упразднению оного в монастырь Игрицкий (всего на сумму 
2058 рублей 65 копеек) возвратить из сего последнего в Богоявленский 
Анастасиин монастырь, предоставив вместе с тем костромскому епархи
альному начальству, по собственному его усмотрению, возвратить в Бо
гоявленский монастырь некоторые из ризничных и утварных вещей, 
принадлежавших тому монастырю и переданных по упразднению оного 
в Игрицкий монастырь. V. Находящиеся в местности Богоявленского 
монастыря церкви Богоявленскую, Николаевскую и Смоленскую со всей 
утварью, ризницей и суммами, равно все прочие строения и материалы, 
оставшиеся от разборки некоторых зданий того монастыря, передать 
в ведение начальства девичьего монастыря; сумму в 2890 рублей, вы
рученную от продажи кирпича и щебня, добытых от разломки на счет 
семинарской и духовноучебной суммы некоторых строений упразднен
ного монастыря, передать в распоряжение духовноучебного управле
ния. (Л. 65 об.) VI. Деревянные здания, устроенные семинарским на
чальством на месте упраздненного монастыря, до времени перемещения 
Крестовоздвиженской обители оставить в распоряжении семинарского 
правления. VII. Затем распоряжение относительно способа устройства 
помещения для Костромской семинарии поручить духовноучебному 
управлению.

Декабря 14 сие постановление Святейшего Синода было высочай
ше утверждено.
1 Исправлено из монастырские.
2 Далее вследствие того, что при переплете рукописи П.С. Казанского порядок листов был изменен, текст про-

должается на листе 65.
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До сих пор мы видели тщетными все усилия восстановить Богояв
ленский монастырь; не только ходатайства, но и неоднократно выражен
ная высочайшая воля не могли остановить дело разрушения сей обите
ли. Но как только дано было соизволение на передачу сего несчастного 
монастыря Крестовоздвиженской обители, ход дела принимает такой 
успешный вид, что невольно рождается мысль, что бывшие доселе пре
пятствия к восстановлению монастыря и устройству в нем семинарии 
попускались Промыслом для того, чтобы монастырь перешел в более на
дежные руки. Самое разрушение обители доведено было именно до той 
степени, в какой это необходимо было для устройства новой обители; 
все необходимое и существенное оставлено; все лишнее было сломано 1.

(Л. 64) [Помета автора в начале листа:] + № смотр.
Главное затруднение к передаче бывшего Богоявленского монас

тыря Крестовоздвиженскому девичьему монастырю представлялось 
в том, что местность этого монастыря предназначалась для семинарии. 
Епархиальное начальство исключительно в видах очищения места 
для семинарии соглашалось на разрушение старых зданий Богоявленско-
го монастыря 2. Но ход [дел] по постройке семинарии особыми путями 
провидения устранял это затруднение.

План на постройку семинарии на местности Богоявленского монас
тыря составлен был еще в 1850 году. Но так как государю императору 
угодно было при 3 сохранить Богоявленский собор и семинарию по
строить на другой местности, то прежний план должен был подверг
нуться переделке. Вновь составленный проект утвержден был только 
22 ноября 1856 года. По сметам исчислено на приведение проекта 
в исполнение 190939 рублей 22 копейки. Августа 6 1860 года после
довал высочайший указ об отпуске капитала частями по мере надоб
ности. Для построения семинарских зданий учрежден был 27 октября 
1860 года комитет, которым были произведены на его постройку пуб
личные торги в феврале и марте 1861 года, на которых последняя 
цена назначена была 178000, о чем и представлено было Святейшему 
Синоду 22 марта. Но по недостатку средств духовноучебного управле
ния торги не утверждены. […] 4 20 октября 1861 года епархиальному 
начальству предложено было или нанять для семинарии частные дома, 
или предложить желающим принять постройку новых зданий для Ко
стромской семинарии на свой счет, или приспособить для нее дома 
соборного духовенства 5. Эти предложения очевидно, если не навсегда, 
то по крайней мере на весьма далекое (Л. 64 об.) время отодвигали воз
можность постройки семинарии в Богоявленском монастыре. В августе 

1 Далее текст продолжается на листе 64, затем переходит на лист 66.
2 Текст, выделенный курсивом, написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
3 Так в тексте; видимо, подразумевалось приказать.
4 Слово написано неразборчиво.
5 То есть два дома, находившиеся в Костромском кремле и входившие в соборный ансамбль зданий.
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1862 года епархиальное начальство ходатайствовало опять об устройстве 
новых зданий для Костромской семинарии в Богоявленском монастыре: 
по проекту ли высочайше утвержденному или по другому, какой ока
жется возможным по средствам духовноучебного управления. Но и это 
ходатайство осталось без последствий.

Вследствие такого положения дела семинарское начальство не име
ло побуждений отстаивать в своем владении местность Богоявленского 
монастыря и заявило, что с его стороны нет препятствий к перемещению 
Крестовоздвиженской женской обители в Богоявленский монастырь. 
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(Л. 66) Восстановление Богоявленского монастыря

По получении указа Святейшего Синода о передаче зданий бывше
го Богоявленского монастыря Крестовоздвиженской девичьей обители 
7 января назначено было для введения во владение упраздненным мо
настырем инокинь Крестовоздвиженского монастыря.

По местному обычаю города Костромы в праздники каждой церк
ви берется обыкновенно из градского собора чудотворная Феодоров
ская икона Богоматери 1. Когда существовал Богоявленский монастырь, 
то и в Богоявленский собор брали обыкновенно икону Богоматери 
на праздник Богоявления Господня. Так как праздник монастырский 
совпадал с праздником теплого градского собора 2, из которого в этот 
день совершался крестный ход на Волгу для водоосвящения; то празд
ник монастырский совершался и 7 числа. По этому древнему обычаю 
и совершено было настоящее празднество. 6 января 1864 года около 
вечерни чудотворная Феодоровская икона Богоматери с крестным ходом 
понесена была из собора мимо девичьего монастыря. Царица Небесная 
шла теперь благословить начало великого дела. С глубоким благогове
нием инокини встретили икону у ворот своей обители и, окружив ее, 
сопровождали в Смоленскую часовню. В церкви при сей часовне 3 со
вершено было всенощное бдение и потом 7 числа литургия преосвящен
ным Платоном. Пред совершением молебного благодарственного пения 
преосвященный в сказанной им речи изложил и свои чувства, и чувства 
инокинь и всех граждан, возбужденных сим событием. 

[Помета внизу листа: ] NB 4 следует речь.
(Л. 66 об.) Во время благодарственного молебствия преосвященным 

прочитан был акафист пред чудотворной Смоленской иконой Богоматери,  
которая была украшена цветами и перед которой повешено было нес
колько лампад от усердия новых хранительниц сей святыни. В особо со
ставленной молитве к Богоматери, прочитанной с коленопреклонением 
после акафиста, вся надежда на восстановление Богоявленской обители 
возложена на всемощное заступление Царицы Небесной.

Зима прошла в приготовлении материалов для построек.
Восстановительница монастыря игумения Мария хотела начать 

свои труды восстановлением Богоявленского монастыря 5. Она предпо-
ложила кругом древнего здания Богоявленского монастыря по-прежнему 
устроить с трех сторон пристройки, но несравненно в обширнейшем 

1 Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери пребывает в Костроме с XIII века. В описываемое время икона 
хранилась в кафедральных соборах Костромского кремля — Успенском (в теплое время года) и Богоявленском 
(в холодное время года).

2 Имеется в виду Богоявленский кафедральный собор Костромского кремля.
3 Башня, в которой размещалась Смоленская церковь, иногда именовалась часовней.
4 NB — nota bene, заметь хорошо (лат.).
5 Здесь и далее автор, возможно, ошибся и написал монастыря вместо собора.
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размере. Древний собор как многовековая святыня должен был служить, 
по ее мнению, одним алтарем к храму, который должен пристроиться 
с западной стороны. Вместе с тем предполагалось начать устройство 
одной части ограды монастырской 1.

Мая 12 торжественно совершена была закладка Богоявленского 
храма и вновь возводимой части ограды. Для совершения празднества 
преосвященным указан был чин, по которому и совершилось торжество.

Чин сей был следующий (Выписать весь чин).
Торжество закладки привлекло в стены обители до 12 тысяч жите

лей Костромы, увидевших в сем действии несомненный залог исполне
ния своего заветного желания о восстановлении Богоявленского монас
тыря, обгорелые купола церквей которого покрылись не только травой, 
но даже деревьями и внушали невольную грусть. Эти пустынные раз
валины, которые оглашались доселе разве криком совы и воем филина, 
теперь должны были оживиться стуком рабочих.

Все сословия приняли участие в этом торжестве. Священнослужи
тели всех церквей города Костромы усердно молились об устроении свя
той обители. Некоторые из них по своему усердию приносили из своих 
церквей чудотворные иконы, именно: из (Л. 67) собора — Феодоровскую 
икону Богоматери, из Ипатьевского монастыря – Тихвинскую, из За
прудненской – икону Христа Спасителя 2. А другие посвящали от себя 
иконы в дар восстановляемой обители, так например: из Богородицкого 
Игрицкого монастыря принесена на благословение копия с чудотворной 
иконы Божией Матери 3.

Когда в 7 часов утра начался благовест на западной башне, теперь 
назначенной быть монастырской колокольней, в большой богоявленский 
колокол, висевший временно в Ипатиевом монастыре, звон этого коло
кола, слишком знакомый костромским старожилам по гармонической 
звучности, вызвал в народе возгласы: «Хозяин заговорил. Хозяин воро
тился домой».

День 12 мая имел особое значение в истории обители Богояв
ленской, на которое и указал преосвященный Платон в своей речи, 
говоренной пред закладкой храма. (NB. Следует речь преосвященного 
Платона 12 мая 1864 года).

Летом 1864 года кроме работ по Богоявленскому собору и сооруже
нию стены приступлено было к постройке корпуса для инокинь на юж
ной стороне обители, там, где сохранилось двухэтажное здание бывшей 

1 Текст, выделенный курсивом, написан на правом поле почерком П.С. Казанского. Подчеркнутое слово вписано 
над строкой.

2 Тихвинская (Тихвинская-Ипатьевская) икона Божией Матери — чтимая святыня Свято-Троицкого Ипатьевского 
мужского монастыря; сейчас, как и в описываемое время, находится в местном ряду иконостаса Троицкого 
собора Ипатьевской обители. Почитаемая икона Христа Спасителя до настоящего времени пребывает в местном 
ряду иконостаса Спасо-Запрудненской церкви города Костромы.

3 То есть список с чудотворной Игрицкой иконы Божией Матери, явившейся в 1622 году в урочище Игрищи близ 
Костромы.
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семинарской больницы. Она должна войти в связь этого корпуса в 43 
сажени длины, ширины и высоты 1.

Успехи работ по возобновлению монастыря в течении [года?] 
и средства для них прекрасно указаны в речи преосвященного Платона, 
сказанной им при служении в Смоленской церкви Богоявленского Ана
стасиина монастыря 7 января 1865 года. (Следует речь сия).

NB. Благоволите сами означить постепенный ход работ в монасты
ре, постепенное переселение инокинь, устройство корпусов для удобства 
инокинь и прочее, для чего нет материалов здесь 2.

1 Перед словами ширины и высоты оставлены пробелы, видимо, предназначавшиеся для чисел.
2 Не исключено, что эта просьба автора адресована игумении Богоявленско-Анастасииного монастыря Марии 

(Давыдовой). На листе 67 об. текст отсутствует.
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(Л. 68) Возобновление Богоявленского монастыря

Начатые в 1864 году работы по возобновлению Богоявленского 
собора постоянно продолжаемы были до 1868 года. Так как древний 
храм устроен на высоких подклетях, то и пристройки должны были 
иметь соответственную высоту и опираться также на высоких сводах, 
потому на них потребовалось около 1200000 кирпичу. Эти пристройки 
на северной и южной стороне имеют сажен ширины, длины и вышины 1, 
а в западной длины, ширины, вышины 2 и опираются на четырех стол
бах, поддерживающих дугообразный свод. 

Чем быстрее шли работы, тем, можно сказать, нетерпеливее 
граждане Костромы желали видеть окончательное устройство и ос-
вящение Богоявленского [собора]. Когда игумения Мария, истощив все 
средства на внешних сооружениях храма, внутреннюю отделку хра-
ма хотела отложить на неопределенное время, граждане костромские 
обратились к ней с просьбой об окончательной отделке собора, указав 
и на прежнее желание граждан видеть восстановленный Богоявленский 
собор, изъяснив необходимость его для женской обители. Игумения объ-
яснила, что все средства истощены. В подробном отчете она изложи-
ла, что на внешнее возобновление употреблено уже около 30000 рублей 
серебром и на внутреннюю отделку потребуется около десяти тысяч, 
и пригласила граждан к пожертвованию. Нужная сумма была собрана 
гражданами в продолжении 1869 года. Храм Богоявленский приведен 
к окончанию и по внутренней отделке 3.

Древний храм обращен весь в престол 4. С величайшей тщатель
ностью восстановлены были древние фрески Богоявленского собора, 
писанные отличными иконописцами костромскими в 1670 и 1671 го
дах. Воспитав вкус свой и развив свои таланты в многократной работе 
в Москве, где тогда лучшим художником считался Симон Ушаков 5, ко
стромские иконописцы, между которыми особенно известны Гурий Ни
китин и Сила Савин, равняемые с Ушаковым, своими трудами послужи
ли украшению как Богоявленского собора в монастыре Богоявленском, 
так и Троицкого собора в Ипатьевском монастыре. Игумения Мария, 
хорошо знакомая с искусством живописи, сильно скорбела о том, чтобы 
эти замечательные фрески обрекались на изглаждение и разрушение. 
Еще тогда, как Богоявленский собор обрекался на разрушение, она сде
лала снимки со многих, дабы хоть часть их сохранить от погибели. По
лучив в свое ведение (Л. 68 об.) Богоявленский собор, она озаботилась  

1 Перед словами сажен, длины и вышины оставлены пробелы, видимо, предназначавшиеся для чисел.
2 Перед словами длины, ширины и вышины оставлены пробелы, видимо, предназначавшиеся для чисел.
3 Текст, выделенный курсивом, написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
4 Правильнее — в алтарь. Действительно, весь Богоявленский собор XVI века после выполненных к нему в XIX сто-

летии пристроек стал алтарной частью Богоявленско-Анастасииного собора.
5 Симон (Пимен) Федорович Ушаков (1626–1686) — выдающийся русский иконописец и график.
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сохранением живописи его, и когда настало время, пригласила худож
ников из Палеха от гна Софонова 1, строго наблюдая сама за точным их 
воспроизведением. Там, где штукатурка не могла уже держать древних 
изображений, она приказывала во весь размер изображенных фигур 
сделать скальпы 2, и с них уже воспроизводилась вновь живопись. Это 
незабвенная и достоподражаемая услуга для истории древнего нашего 
искусства.

Среди четырех столбов древнего храма поставлен престол, весь 
кипарисовый, установленный на возвышении трех ступеней и осенен
ный великолепной вызолоченной сенью 3 на осми вызолоченных витых 
колоннах. Сень увенчивается куполом. 

Горнее место, также осененное вызолоченной сенью.
Из древнего собора в новую пристройку пробита высокая арка, от

крывающая вид в алтарь, в ней устроены царские врата, имеющие два 
раствора. Великолепно вызолоченные царские двери украшены эмалью, 
по витым колоннам тянутся ожерелья из разных камней, которые были 
в четках, принадлежавших восстановительнице храма. В вызолоченном 
иконостасе колонны, капители и карнизы убраны разноцветными кам
нями по рисункам, составленным строительницей применительно к об
разцам украшений, существующих на востоке в древних православных 
храмах Константинополя, Солуни, Никеи и других. Памятники восточ
ного зодчества изданные также (Л. 69) служили пособием и при устрой
стве четвероугольных колонн и их капителей. 

Солея возвышается на семь ступеней. В самом храме стены, своды, 
арки и столбы, поддерживающие храм, расписаны фресками с изобра
жениями на столбах некоторых святых, а по стенам всего храма девяти 
чинов ангельских с надписями из Священного Писания. Пол во всем 
храме устроен мозаичный из мраморов разных цветов. От передних 
столбов до стен храма сделаны перегородки, скрывающие монахинь, 
стоящих на клиросах и перед клиросами, от взоров присутствующих 
в храме. Для монахинь устроен и особый вход в церковь в пристройке 
с северной стороны, тогда как в южной пристройке помещается ризни
ца. Можно повторить слова, сказанные при описании освящения храма: 
«Во всем господствует здесь удивительная гармония, все напоминает 
вам, что вы стоите в храме Божием. Обширная и высокая арка, чрез 
которую открывается вид в алтарь, представляется как бы небом отвер
стым, и там в таинственной дали алтаря верующая душа с благоговей
ным трепетом созерцает Господа славы, окруженного сонмами ангелов 
и святых Божиих».

В склепах под алтарем Богоявленского храма, где была усыпальня 
Салтыковых и где погребены князья боровские и другие лица, также все 
1 Софонов Николай Михайлович (1844–1910) — русский художник XIX века, палехский иконописец и реставратор.
2 Скальп — здесь: копия с фрагмента стенописи.
3 Сень — элемент храмовой архитектуры, художественно оформленный навес.
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очищено, приведено в порядок, возобновлена также живопись альфре
ско1, изображающая посмертную судьбу души. Под южной пристройкой 
собора устроен придел во имя преподобного Сергия, в котором в иконо
стасе резном из черного дуба (Л. 69 об.) вставлены малого размера ико
ны замечательные (почему, сказать не могу наизусть). Здесь совершается 
неусыпаемое чтение Псалтири. В северозападном углу этого подземного 
храма лежит надгробие над могилой неизвестного схимника, которого 
тело при рытии фундамента для пристройки усмотрено не предав-
шимся тлению 2.

При восстановлении храма Богоявленского не оказалось нужным 
ломать ни ступени, ни своды; окружившие древнее здание с трех сторон 
новые пристройки дали крепость этому зданию и вместе с тем не скры
ли его фасада, ибо немалая часть древней церкви возвышается над но
выми пристройками.

Декабря 28 1869 года совершилось весьма торжественно освяще
ние храма. И прочее по печатному.

1 Альфреско — стенная живопись по сырой, свежей штукатурке.
2 Текст, выделенный курсивом, написан на левом поле почерком П.С. Казанского.
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(Л. 70) Лета 7197 года октября 1 в 3 день по указу великого го
сподина святейшаго кир 2 Иоакима Московскаго и всея Росии и всех 
северных стран патриарха и по грамоте из розряду за приписью дьяка 
Ивана Калитина и по наказанной грамоте с Костромы Богоявленскаго 
монастыря архимандрита Сергия и по челобитью вдовы княгини Анны 
княж Савельевской жены Мещерскаго с дочерьми с Анною, да с Акси
ньею, да племянников ее княж Ивана да княж Бориса княж Дмитрие
вых детей, да княж Ивана княж Володимирова сына Мещерских, того 
Богоявленскаго монастыря житейной старец Никон Нестеров доезжал 
в Костромской уезд умершаго в княж Савельево поместье Мещерскаго 
с пустошными и окольными людьми, с попами и с старостами, и цело
вальниками, и с крестьяны в деревню Дьяконову да деревню Хухлину, 
да на пустоши, на пустошь Никитино и на пустоши Почепы, да на пус
тошь Попищево, да на пустошь Уварово, да на пустошь Козьи Луки 
Жедьево тож, и при тех понятых в деревне Дьяконове и деревне Хух
лине дворы крестьянские и бобыльские, и которых людей поименно, 
и пустоши и пашни, и лес и сенные покосы, и всякие угодьи переписал 3.

1 Октябрь 7197 года – 1688 год.
2 Кир (от др.-греч. κύριος, господин) — дополнительный титул, применяемый в именовании архиереев.
3 На листе 70 об. текст отсутствует.
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(Л. 71) Во 1 время пожаров, истребивших в сентябре 1847 года луч
шую часть города Костромы, сгорел сентября 6 дня и Богоявленский 
монастырь. Из церквей осталась только неприкосновенной для огня 
одна Смоленская церковь. Как во время пожара 1779 года та стена 
югозападной башни, на которой изображена была святая Смоленская 
икона Божией Матери вместе с деревянной киотой при ней, среди окру
жавшего ее пламени осталась неприкосновенной от огня; так и в на
стоящий пожар устроенная при этой башне церковь одна осталась не
вредимой от огня. Жители города повергались перед сей иконой, прося 
Богоматерь о заступлении, и при пылании огня и клубов дыма казалось 
им, что икона как бы выступала из своего места. На соборной церкви 
Богоявления и на Никольской церкви обгорели главы и крыши; вну
три храмы эти пострадали от ломки при спасении утвари, а не от огня. 
Церкви Сретенская и больничная все обгорели. Здания, как принадле
жавшие семинарии, так и монашествующим, сгорели; остались только 
каменные стены их.

Обгорелые здания до времени поправки их следовало покрыть кры
шами для защиты от дождя и снега, чтобы предохранить от дальнейшего 
разрушения.

Но начальство монастырское и епархиальное решило совсем уп
разднить монастырь. Основания к такому решению выставлены были 
следующие:

1. Бедность и малоустройство монастыря; ибо Богоявленский мо
настырь имел весьма скудные средства к своему содержанию, с трудом 
поддерживал свое существование. Малочисленное и притом, по причине 
скудости, составленное (Л. 71 об.) большей частью из лиц малоспособных 
братство его не могло в точности исполнять своих обязанностей и по
тому почти не имело полезного нравственного и религиозного влияния 
на жителей Костромы. Ветхие и безобразные его здания поддержива
лись весьма худо, потому что доходов монастыря едва доставало для по
ложенного пропитания живущих в нем. Для возобновления сего монас
тыря, совершенно опустошенного пожаром, потребовались бы от казны 
значительные суммы, которые полезнее употребить на другие предметы, 
существенно относящиеся к благу Церкви. А потому и признается нуж
ным сей монастырь упразднить, тем паче что движимое его имущество 
экономическое все почти сгорело, а церковное оставалось в малом ко
личестве.

2. Необходимость улучшить быт Ипатиева монастыря; ибо пра
вительство желает, даже требует, чтобы сия обитель, в память пребы
вания в ней Михаила Феодоровича, находилась в отличном состоянии 
по хозяйственной и нравственной части. Но содержание этого монас
тыря весьма недостаточно. Он не имеет ни земли, ни лесу, ни сена, 

1 Текст на л. 71 – 72 об. в целом совпадает с текстом на л. 34–36. 
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ни рыболовных озер, ни мельниц, ни других угодий. Сбор в братскую 
кружку не более 600 рублей. Посему признается нужным и полезным 
угодья, принадлежавшие Богоявленскому монастырю, по упразднении 
его передать монастырю Ипатьевскому, дабы хоть несколько улучшить 
его содержание.

3. Необходимость устроить вновь помещение для Костромской се
минарии, так как по разрушении прежних ее помещений пожаром в ду
ховном ведомстве решительно не осталось такого строения, в котором 
бы можно было поместить ее не только с некоторым удобством, но даже 
в самом стеснительном виде.

(Л. 72) Даже места удобного для построения таковых помещений 
духовное начальство в виду не имеет и не имело, кроме Богоявленского 
монастыря, который признается для сего весьма удобным и выгодным 
как по положению его в средине города, обширности занимаемого им 
места, так по обнесению его еще довольно прочной высокой каменной 
стеной и отделению улицами от всех обывательских строений, вокруг 
него находящихся.

Нельзя не остановиться с некоторым изумлением на этом докумен
те. Что восстановление монастыря нисколько не мешало существованию 
в Богоявленском монастыре семинарии – это доказывает предшествую
щее 1 совместное их существование. Немногочисленное братство не могло 
стеснить семинарию, но только способствовало совершению церковной 
службы и облегчало для семинарского начальства попечение о церквах. 
Если угодья Богоявленского монастыря с его штатным окладом, с его 
неокладными доходами и процентами с капиталов не в состоянии были 
дать удовлетворительное содержание для Богоявленского монастыря; 
то как же небольшая часть их могла улучшить положение Ипатьевского 
монастыря не только материальное, но и нравственное?

Поучительным представляется приговор начальника монасты
ря о нравственной несостоятельности, о недостатке доброго влияния 
на граждан. Но этот упрек, конечно, падает также и на настоятеля, 
который, будучи занят управлением семинарии и смотря на монастырь 
как на доходную статью, не в состоянии был обратить должное вни
мание на устройство монастыря в экономическом и нравственном отно
шении. Потомуто, может быть, Промысл и определил огнем очистить 
то, что создано на сене, дровах и хворосте. Впрочем, последующие обсто
ятельства показали, что монастырь Богоявленский имел доброе влияние 
на граждан; ибо они горячо приняли к сердцу судьбу [его], и что для вос
становления его нужны были не огромные суммы от пра(Л. 72 об.)витель
ства, а заботливость и усердие со стороны начальства монастырского.

В 2 августе 1850 года посетили Кострому великие князья Николай 
и Михаил Николаевичи. Граждане города представили им 8 августа 
1 Исправлено из предшествующая.
2 Текст на л. 72 об. – 80 в целом совпадает с текстом на л. 36 об – 48.
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прошение, в котором изъяснив, что следы пожара 1847 года начинают 
изглаживаться, в городе продолжает [«]остается 1 одна тяжкая, общая 
жителям рана – запустение Богоявленского монастыря, составлявшего 
лучшее украшение города по своей четырехвековой древности и утеше
ние жителей по благолепию и чину церковному. Такое печальное запу
стение святой обители глубоко трогает душу патриотагражданина, и это 
скорбное чувство проявляется не в одном, не в нескольких гражданах, 
а обще всем жителям города Костромы. Граждане города Костромы, 
готовые принести каждый свою лепту на возобновление опустевшей оби
тели, всеподданнейше просят вас передать скорбь их государю импе
ратору, да он, отец Отечества, утешит печаль детей своих высочайшим 
повелением о возобновлении Богоявленского монастыря, которое с тем 
вместе будет драгоценным и вечным памятником вашего высочайшего 
посещения города Костромы[»].

Докладная записка граждан Костромы 18 августа сдана уже была 
по высочайшему повелению на рассмотрение Святейшего Синода, ко
торый октября 12 предписал преосвященному Леониду, епископу Кост
ромскому: изъяснить градскому голове и прочим лицам, прошение 
подписавшим, уважения, по которым не приступлено к возобновлению 
монастыря, требующему значительных издержек, и если они изъявят же
лание сделать пожертвования, достаточные для приведения в исполне
ние их благочестивого желания, (Л. 73) то, получив от них ответ, войти 
в рассмотрение дела сего и заключение свое представить Святейшему 
Синоду.

Епископ Леонид, 31 декабря в отношении к губернатору изъяснив 
причины закрытия монастыря, просил сделать сие известным гражданам 
и вместе с тем отобрать у них определительный отзыв, имеют ли они же
лать делать пожертвования, достаточные для приведения в исполнение 
их предложения, выраженного в записке, поданной Их императорским 
высочествам.

Если бы епархиальное начальство приняло к сердцу дело восста
новления Богоявленской обители, то, казалось бы, ему лучше всего было 
бы вступить в непосредственное сношение с гражданами города Кост
ромы и 2 при личном объяснении отобрать у них сведения о мере их го
товности содействовать восстановлению обители. Отношение к губерна
тору показывает только, что на дело смотрели только как формальность, 
с которой нужно было каклибо кончить. Самое число отношения, 31 де
кабря, показывало, что бумага писана для очистки дел за прошлый год. 
Между тем из канцелярии оберпрокурора Святейшего Синода от 27 де
кабря сделан был запрос к секретарю Костромской консистории, в каком 
положении находится это дело. Секретарь отвечал только 26 февраля 
о состоянии сего дела, канцелярия оберпрокурора Святейшего Синода 
1 Так в тексте. О начале цитирования см. на с. 70.
2 Исправлено из но.
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25 февраля прислала подтверждение секретарю Костромской консисто
рии об ускорении донесения. Дело в Костроме очевидно умышленно 
затягивалось по нежеланию содействовать восстановлению Богоявлен
ского монастыря. Это ясно высказалось в отношении преосвященного 
Леонида к начальнику губернии от 30 марта 1851 года. Прося ответа 
на отношение свое от 31  декабря – так как дело сие показывается 
по Костромской консистории в число неисполненных высочайших по
велений, – (Л. 73 об.) преосвященный Леонид прибавляет: «При сем 
не неуместным нахожу сообщить на усмотрение Ваше возникшую во мне 
мысль, не придавая впрочем ей официального 1 характера, что вместо 
предположения о восстановлении Богоявленского монастыря, в котором 
вовсе нет надобности 2, костромские граждане, а равно и другие сосло
вия, если бы пожелали принять в том участие, с большей благовидно
стью и удобством, с живейшим одобрением и сочувствием всех русских 
могли бы позаботиться о том, чтобы день 14 марта, который на века 
должен остаться незабвенным в летописях России, был ознаменован 
какимлибо благочестивым учреждением, например установлением этого 
дня для Костромы табельным, учреждением в оный воспоминательного 
крестного хода с иконой Феодоровския Богоматери в Ипатиев монас
тырь и совершения там молебствия с особыми, приличными обстоя
тельствам принадлежностями. Прекрасный повод к осуществлению этой 
мысли подает совершившееся теперь в Костроме открытие памятника 
царю Михаилу Феодоровичу и недавно исполнившееся двадцатипятиле
тие царствования государя императора Николая Павловича».

Едва ли кто объяснит, как желаемые преосвященным учреждения 
могли бы заменить восстановление Богоявленского монастыря и на
сколько они зависели от граждан.

Губернатор ответил 3 апреля 1851 года, что он строго подтвердил 
градской думе дать ответ на запрос о пожертвованиях на восстановление 
Богоявленского монастыря. Отношением от 27 апреля преосвященный 
Леонид вновь просил у губернатора ответа. Вследствие сего отноше
ния губернатор назначил думе семидневный срок для ответа. Но так 
как граждане объяснили, что (Л. 74) некоторых из лиц видных не было 
в городе, то срок продолжен был им на две недели, о чем и извещал 
губернатор 12 мая.

Приговор костромского градского общества состоялся 22 мая. 
Граждане, имея в виду, что церкви Смоленская и Никольская уже ис
правлены в монастыре, определили на дальнейшее возобновление обите
ли пожертвовать шесть тысяч рублей, и если эта сумма окажется недо
статочной, то открыть сбор на сие дело. Это решение градского общества 
сообщено было преосвященному Леониду только 12 июня вследствие 
нового его запроса от 30 мая. Тогда как в этой переписке и очевидно 
1 Начало слова написано неразборчиво.
2 Слова в котором вовсе нет надобности подчеркнуты черными чернилами.



113

  Историческое описание костромского Богоявленского монастыря 

умышленной проволочке тратилось время, дело о возобновлении Богояв
ленского монастыря приняло новый оборот по высочайшей воле.

После закрытия Богоявленского [монастыря] составлен был проект 
постройки семинарии в Богоявленском монастыре. По этому проекту 
главное здание семинарии предполагалось выстроить на том месте, где 
стояли собор Богоявленский и церковь Никольская, которые таким об
разом предназначались к уничтожению. Но незримый Промысел бодр
ствовал над сохранением этих священных храмов. 

При докладе государю императору проекта на постройку семина-
рии император Николай Павлович повелеть соизволил, чтобы церковь 
Богоявленская как памятник древности была восстановлена, а семи-
нарские здания возведены были на другом месте 1.

16 апреля 1851 года оберпрокурор Святейшего Синода объявил 
в Синоде высочайшее повеление о возобновлении Богоявленского собора, 
на месте которого предположено построить главное здание семинарии. 
Преосвященному Костромскому указом Святейшего Синода от 7 мая ве-
лено было немедленно составить проекты на сие возобновление и поспе
шить представлением их в Святейший Синод. Преосвященный Леонид 
просил 30 мая губернатора предписать кому следует составить планы, 
проекты и смету на восстановление храма Богоявления Господня в быв
шем Богоявленском монастыре. Составление плана, проекта и сметы 
поручено было инженермайору Погожеву. Несмотря на так ясно выра
женную высочайшую [волю,] (Л. 74 об.) из хода дела открывается, что все 
усилия направлялись к тому, чтобы монастырь Богоявленский не вос
ставал из своих развалин. Июля 17 губернатор сообщил такое мнение 
гна Погожева. «По освидетельствовании храма Богоявления Господня 
оказалось следующее: верхние своды, быв без крыши, пропускали течь, 
отчего дождевая вода, протекая сквозь известковое соединение кирпи
чей, проникла в самую церковь, и потому известь между кирпичами 
сводов и частью в стенах весьма много уничтожилась и остался почти 
один песок, который, осыпаясь чрез образующиеся трещины, часть сво
дов оставляет пустыми, а стены без надлежащей связи; а это тем хуже, 
что стены толсты до 1½ аршина толщиной; ибо трудно и даже невоз
можно определить, где более давления тяжести сводов и более опасности 
к их разрушению. Вследствие сего гн Погожев полагает невозможным 
церковь Богоявления возобновить без перекладки сводов и стен и даже 
находит опасным ходить в оную; и потому церковь Богоявления и смеж
ную с ней бывшую теплую церковь, ныне полуразвалившуюся, вместе 
с соединяющими их галереями полагает необходимым разобрать, упо
требив годные материалы на построение новой церкви или другого зда
ния по усмотрению епархиального начальства. Но не зная цели, для ко
торой предполагается возобновить храм Богоявления, который внутри 
1 Текст, выделенный курсивом, написан на правом поле почерком П.С. Казанского. Подчеркиванием обозначены 
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не обширен, так что в этой церкви не может поместиться более 200 
человек, и не зная, какое употребление предполагается сделать из дру
гой полуразрушенной обгорелой церкви и длинных обширных галерей, 
гн Погожев считает для себя невозможным составить сметы на возоб
новление храма Богоявления. Если же получит (Л. 75) подробные све
дения о предположении, возобновить ли весь монастырь в прежнем 
виде или одну церковь Богоявления, уничтожив келлии, другие церкви 
и ограду, то по соображении может составить проект и смету».

Опыт показал несправедливость отзыва гна Погожева о непрочно
сти Богоявленского собора. Он простоял еще 12 лет непокрытый и воз
обновлен без перекладки сводов и стен. В самом отзыве есть прямое 
противоречие. Сначала гн Погожев говорит, что храм нужно немедленно 
разобрать, а после находит возможным представить планы на возобнов
ление его, если разломаны будут келлии, другие церкви и ограда, то есть 
храм может остаться, если уничтожен будет монастырь. При мнении 
гна Погожева приложен был снятый с натуры чертеж собора и чертеж 
теплого храма Сретения Господня.

Преосвященный Леонид 14 августа отвечал, что ему дано знать, 
что государю императору благоугодно было высочайше повелеть, чтобы 
возобновлен был один храм Богоявления Господня как памятник древ
ности, о возобновлении же или уничтожении прочих зданий бывшего 
Богоявленского монастыря до настоящего времени никаких распоряже
ний не последовало. Посему вторично просил составить проекты, планы 
и сметы на возобновление 1 храма Богоявления. Дело не двигалось впе
ред, так что сентября 29го преосвященный Леонид вновь напоминал 
о сем деле гну губернатору.

Между тем оберпрокурор Святейшего Синода от 24 сентября на
стоятельно преосвященного Леонида уведомляет по делу прошения ко
стромских граждан о восстановлении Богоявленского монастыря. 9 но
ября преосвященный Леонид послание уведомления 2 оберпрокурора 
Святейшего Синода как о решении граждан костромских, так и об от
зыве гна Погожева по возобновлению Богоявленского собора и о своих 
дальнейших действиях. Но со своей стороны не приложил никакого 
мнения по первому делу.

(Л. 75 об.) Ноября 27 доставлены были проекты, планы и сметы 
на возобновление Богоявленского собора и 14 декабря 1857 года пре
провождены в Святейший Синод. По этому проекту предполагалось ра
зобрать своды и по шести кирпичей капитальных стен. Все издержки 
по возобновлению собора в прежнем виде оценены в 19039 рублей 
52 копейки.

Отношением оберпрокурора Святейшего Синода от 21 февра
ля 1852 года потребовано было заключение преосвященного Леонида 
1 Исправлено из восстановление.
2 Исправлено из уведомил. Видимо, правильно фразу следует читать так: посланием уведомил.
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о восстановлении Богоявленского монастыря. В донесении Святейшему 
Синоду от 30 марта преосвященный Леонид писал:

«Кроме предположенной к возобновлению церкви Богоявления 
Господня в бывшем Богоявленском монастыре находятся две церкви, 
из которых одна, возобновленная после бывшего в 1847 году пожара, 
находится вне монастырской ограды при часовне иконы Богоматери 
Смоленския, а другая внутри самого монастыря, не слишком повредив
шаяся от пожара и после исправленная. В первой, освященной в конце 
1850 года, ежедневно производится служение, а в последней по причине 
сырости, неудобства занимаемого ею места и недостаточного исправле
ния служение почти никогда не совершается. Все же другие здания Бо
гоявленского монастыря по причине древней непрочности 1 постройки 
и сильного действия пожара почти совершенно развалились, и к вос
созданию их посредством починки возможности не предвидится, и если 
бы потребовалось разобрать сии здания и на месте их построить новые, 
то сие вовлекло бы в весьма огромные, не оправдываемые никакой су
щественно полезной целью издержки.

По соображению всего с прошением и данным отзывом костром
ских граждан о возобновлении и восстановлении самостоятельным быв
шего костромского (Л. 76) Богоявленского монастыря необходимым 
представляется заключить, что те самые уверения, которые в 1847 году 
по благоусмотрению Святейшего Синода и с соизволения Его импера
торского величества были приняты в основание к упразднению упомя
нутого монас тыря, и в настоящее время должны оставаться в своей силе 
и действии, так как ныне они нимало не теряют своего значения в при
ложении к упомянутому вопросу; а некоторые даже получают еще боль
шую важность. Ибо, вопервых, если бедность и малоустройство бывшего 
Богоявленского монастыря в 1847 году были приняты в число оснований 
к его упразднению, то в настоящее время, когда указом Святейшего Си
нода от 5 июля 1850 года за № 154 требуется строжайший надзор за мо
настырями; и когда, следовательно, влияние сих причин должно оказать
ся сильнее и явственнее, нельзя не признать сего основания совершенно 
справедливым и нельзя не желать, чтобы на будущее время в отноше
нии к Богоявленскому монастырю оно осталось во всей силе, тем более, 
что монастырь этот находится почти в самой средине города и по причи
не скудости средств к содержанию не представляя 2 возможности иметь 
образованное братство, он действительно не может оказывать полезного 
религиозного действия на граждан, а напротив, в случае восстановления 
его самостоятельным, будучи по необходимости наполнен монашествую
щими без образования и без тех качеств, какие требуются от таковых 
лиц, достойно проходящих свое звание, (Л. 76 об.) весьма легко может 
представлять случаи к соблазну и нареканию на монашество».
1 Видимо, правильно — непрочной.
2 Исправлено из представляет.
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Да будет позволено прервать нить рассуждений хоть для того, 
чтобы отдохнуть от этого бесконечно длинного периода, наполненно
го множеством вводных мыслей, дабы вывести из указа Святейше
го Синода то, чего из него не выходило. Указ Святейшего Синода 
от 5 июля 1850 года повелевает иметь строжайший надзор за монасты
рями. Следствие отсюда прямое то, что по восстановлении Богоявлен
ского монастыря, когда будет в нем строжайший надзор над иноками, 
не будет соблазна для граждан и нарекания на монашество, напротив, 
оно строгим поведением иноков будет иметь благодетельное влияние 
на жителей Костромы. Образованные люди, преимущественно по глу
бокому призванию поступающие в монастырь, не могут искать в нем 
богатого содержания, тем более что на частные нужды свои найдут по
собие или в своих собственных, или в усердии близких своих. Притом 
назидание доставляется не одними людьми образованными, но и не
образованными, только бы они вели благочестивую жизнь. Антоний 
Великий не знал грамоты, но сделался отцом иночествующих и стол
пом Православной Церкви. Серафим Саровский едва знал грамоту, 
а между тем его наставлениями и примером его жизни поучались люди 
высокопоставленные и высокообразованные. Во всяком случае, странно 
и на все будущее время предсказывать нравственное падение иноков 
Богоявленского монастыря.

Но продолжим выписки из донесения костромского преосвящен
ного.

«Вовторых, основание к упразднению Богоявленского монастыря, 
заключающееся в предположении улучшить по возможности быт Ипа
тиева монастыря, соответственно исто(Д. 77)рическому его значению 1 
и вследствие сего обращаемому на него вниманию высочайшей власти, 
в настоящее время получило еще большую силу, нежели какую имело 
оно в 1847 году. Ибо Ипатьевский монастырь и находящийся в нем 
архиерейский дом, и прежде имевший средства к своему содержанию 
очень ограниченные, так как весь неокладной доход их, считая в том 
числе и выгоды, получаемые от оброчных статей бывшего Богоявленского 
монастыря, средним числом никак не доходил до полутора тысяч руб
лей серебром в год – суммы по многочисленности потребностей очень 
недостаточной, потому особенно, что собственно Ипатьевский монастырь 
не имеет ни земли, ни лесу, ни сена, ни рыболовных озер, ни мельниц, 
ни других угодий, – с 1850 года вследствие вновь состоявшихся поста
новлений о переправах лишился важнейшей из статей своего дохода, 
получавшегося в числе 400 рублей ежегодно за содержание через реку 
Кострому моста, так что монастырь и архиерейский дом ныне очень 
затрудняются в удовлетворении необходимым своим нуждам, не го
воря уже о крайней скудости личного содержания начальствующих и  

1 Исправлено из назначению.
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управляющих монастырем и происходящем от сего стеснении и неудоб
ствах. Притом Ипатьевский монастырь, неизвестно по каким причинам, 
едва ли не один из всех русских монастырей не получил оклада по
койной графини Анны Алексеевны ОрловойЧесменской, и ходатайство 
о снабжении его сим окладом из числа оказавшихся (Л. 77 об.) излишни
ми доселе остается без удовлетворения. Посему, если бы с восстановле
нием Богоявленского монастыря должно было возвратить ему некоторые 
угодья, переданные Ипатьевскому монастырю, то сей последний, а равно 
и архиерейский дом понесли бы от того очень значительное расстрой
ство в своем хозяйстве и в способах к содержанию, не доставив, однако 
же, чрез то нужного обеспечения и монастырю Богоявленскому, так 
как угодья сии, отдельно взятые, не могут приносить ему достаточных 
выгод».

Составитель доклада 1, приняв в основание совершенно верный 
факт, что архиерейский костромской дом один из беднейших в России 
и что Ипатьевский монастырь, столь знаменитый в летописях России, 
лишен всяких средств к существованию не только в соответственном 
своему историческому значению виде, но и в скольконибудь прилич
ном, делает совершенно неправильные заключения. Если угодья Бо
гоявленского монастыря наряду с другими средствами не в состоянии 
поддержать в приличном виде небольшого Богоявленского монастыря, 
то что они значат для Ипатиева? И почему эта обязанность поддер
живать Ипатьевский монастырь должна падать на средства именно 
Богоявленского монастыря, а не на средства всех прочих монастырей 
Костромской епархии? Потом, если монастырь Ипатьевский имеет исто
рическинациональное значение, то честь национальная требует, чтобы 
содержание его в должном благолепии было возложено на государствен
ные средства, а не возлагалось на ограбление, так сказать, погорелого 
монастыря. Это то же, что у нищего отнять суму.

«Втретьих, [–] продолжает преосвященный, [–] предназначаемая 
костромскими гражданами на возобновление и восстановление самосто
ятельным Богоявленского монастыря сумма (Л. 78) 6000 рублей совер
шенно недостаточна не только на возобновление всего упомянутого мо
настыря, но и одного находящегося в нем храма Богоявления Гос подня, 
для которого по смете потребно суммы не менее 12000 рублей; ходатай
ствовать же о дозволении открыть для сей цели подписку не представ
ляется уважительных оснований как потому, что духовное начальство 
еще в 1847 году восстановление Богоявленского монастыря признало 
ненужным и неудобным, и, следовательно, удовлетворяя в настоящем 
случае костромскому обществу, должно было бы действовать вопреки 
собственным своим распоряжениям, так и потому, что допущение подоб
ной меры могло бы и многих других вовлекать в подобные предприятия 

1 Текст, выделенный курсивом, приписан на левом поле.
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и ходатайства, очень легкие для начинающих оные, но весьма обре
менительные для духовного начальства, на обязанность коего должны 
переходить в подобных случаях многосложные распоряжения и наблю
дение за исполнением их предприятий без всякой существенной от них 
пользы. К сему следует присоединить стеснение и многоразличные не
выгоды и неудобства, какие должны возникнуть для семинарии, предпо
ложенной к сооружению на месте бывшего Богоявленского монастыря, 
если вместе с ней будет восстановлен и учрежден монастырь сей, а рав
но и то обстоятельство, что в восстановлении упомянутого монастыря 
нет никакой нужды потому, что в Костромской епархии находится уже 
12 мужских обителей и умножать число их вовсе нет надобности. Посе
му прошение костромских граждан о восстановлении монастыря следует 
оставить без удовлетворения».

(Л. 78 об.) Такой ответ от епархиального начальства получило хода
тайство граждан костромских о восстановлении Богоявленского [монас
тыря]. Любопытно это препирательство духовной власти с светскими. 
Светские граждане скорбят о закрытии монастыря, хлопочут о его вос
становлении, прилагают посильные жертвы для сего; духовное началь
ство упорно стоит на своем мнении, что монастырь не нужен, бесполезен, 
даже может быть вреден, и никак не соглашается на его восстановление. 
Казалось бы, естественнее было обратное отношение к сему делу обеих 
сторон!

На основании сего донесения Святейший Синод 12 мая / 12 июня 
1852 года прежнее определение об упразднении Богоявленского монас
тыря [решил] оставить в силе. Это определение высочайше утверждено 
было 12 июля и указом Святейшего Синода от 25 июля сообщено к све
дению костромского градского общества.

Теперь ход дела принимает такой оборот, что здания Богоявлен
ского монастыря одно за другим обрекаются на разрушение до самой 
ограды его.

Июля 28 1852 года обер-прокурор Святейшего Синода для депар
тамента проектов и смет потребовал фасадов и разрезов Богоявленской 
церкви, равно Сретенской церкви, существующей впереди предполагае
мой к возобновлению Богоявленской церкви. Планы, фасады и разрезы, 
составленные епархиальным архитектором Поповым, препровождены 
были к оберпрокурору Святейшего Синода ноября 11 с присовокупле
нием подробных сведений о Сретенской церкви и пояснительной запи
ской о состоянии всех существующих частей здания оной.

В пояснительной записке так описывается состояние церквей Бо
гоявленской и Сретенской 1:

(Л. 80 об.) Обе церкви с бывшего в 1847 году в городе Костроме 
пожара находятся без крыш и куполов, а части их, покрытые на плане 

1 Далее в публикации восстановлен последовательный порядок листов, нарушенный при переплете рукописи.
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легкой тушью, не имеют уже ни сводов, ни потолков; стены снаружи 
церквей не отштукатурены, а были обелены по кирпичу, наружные кар
низы и пояски обвалились, закладных рам и переплетов не имеется; 
сверх сводов и куполов за неимением покрышек выросла трава, а в ве
сеннее время стоит на сводах вода; ступени входных лестниц, сделанные 
из кирпича, обломаны, иконостасов не имеется. Сверх сего, в Богояв
ленской церкви стены пристройки при малой толщине свода находятся 
в полуразрушенном виде; снаружи алтарной перемычки, над дверьми 
при входе в подвалы и над окнами алтарей треснули; внутри малого 
алтаря имеется трещина от полу вверх по стене до свода и по всему сво
ду; внутри пристройки над впадиной перемычка треснула, и трещина, 
начинаясь от впадины, идет вверх по стене и по своду; подле в другой 
пристройке от стоящей воды и дождей свод опрел и в этом месте обра
зовалась через свод течь, арка над входом расселась и грозит падением. 
Внутри церкви и пристроек стены и своды отштукатурены, и штукатур
ка прикреплена гвоздями и во многих местах отпала. В самой церкви 
и пристройках стены и своды расписаны древней греческой живописью, 
которая вся почернела и частью отпала с штукатуркой. Полы в при
стройках выстланы кирпичом, большей частью уже выломанным, а в са
мой церкви имеется только сверх сводов насыпь из песку. В Сретенской 
церкви возле свода в проезде под галерею имеется трещина от одной 
стены до другой; (Л. 80) в самой церкви в крещатом своде, идущем со 
столба, по большей части распалубок имеются весьма значительные тре
щины, в особенности в углу, которая, начинаясь от полу, идет по всей 
стене, равно как и в стрелки самого свода, и вообще весь свод в самом 
неблагонадежном виде и не представляет возможности к исправлению. 
Перемычки в окнах также треснули, в части церкви свод над подвалом 
совсем обрушился; в части церкви по стенам имеется древняя греческая 
живопись, почти вся уничтожившаяся, а на самом своде вся штукатурка 
отпала; перемычки над аркой треснули насквозь, и трещина, проходя 
вверху по стене, продолжается по своду, и вся арка прогнулась. Полы 
выстланы кирпичом. Стены же обеих церквей по толстоте своей доволь
но прочны.

(Л. 79 об.) 2 генваря 1848 года преосвященный Иустин писал 
к обер-прокурору, что обгоревшие церкви нужно возобновить, если выс
шему духовному начальству угодно будет оставить монастырь в его преж
нем виде, а в противном случае разобрать как вовсе ненужные для се
минарии. Место для семинарии предполагалось от Никольской церкви 
до пруда.

28го июня командирован был из СанктПетербурга архитектор 
Кудинов для обозрения местности Богоявленского монастыря. 

Преосвященный Иустин предложил составить сметы приехав-
шему из Петербурга архитектору и на возобновление менее от по-
жара пострадавших зданий костромского Богоявленского монастыря,  
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что высказано в указе Святейшего Синода преосвященному Леониду 
от 25 июля 1851 года 1.

В 1850 году от 11 июля были препровождены планы семинарии, 
составленные Кудиновым.

Правление Костромской семинарии при обсуждении сего проекта 
высказало мнение, чтобы семинарское здание выходило своим фасадом 
на западную сторону, откуда вид на лучшие части города и на Волгу, 
между тем по плану корпус должен был выходить фасадом на Троицкую 
улицу. Посему полагается нужным сломать Никольскую церковь, ибо 
место ее должно быть покрыто зданием семинарским, если оно поведено 
будет фасадом на запад. Церковь эта сырая, холодная, непоместительная 
и ненужная. Итак, первому нападению подверглась Никольская цер
ковь, и представление подписано 6 сентября 1850 года, в день Ангела 
строителя этого храма и день пожара Богоявленского монастыря. Архи
тектор в своем представлении 5 октября умолчал о сломке Никольской 
церкви, хотя мнение семинарии и подтвердил.

От 31 декабря 1852 года оберпрокурор извещал, что план се
минарии предположено сократить, место для здания назначить далее 
от ограды, углубясь внутрь монастырского двора к Богоявленской церк
ви, которую назначено возобновить. – Но семинарское правление по
дало мнение поставить фасадом семинарию на южную сторону по самой 
линии ограды 20 июня 1853 года от Смоленской церкви до юговосточ
ного угла. 

Новый проект утвержден был только 22 ноября 1856 года, все 
время прошло в переписке.

Семинарское правление в июне 1858 года доносило, что в мае 
месяце в упраздненном Богоявленском монастыре разрушен один из об
горевших и предназначенных к сломке флигелей. Посему правление 
семинарии 20 мая поручило архитектору Попову освидетельствовать 
все обгорелые здания, не угрожают ли падением какие из них. Попов 
27 мая донес, что некоторые здания весьма близки к разрушению, имен
но: 1. Средняя башня на восточной стороне ограды. 2. Угловая осми
угольная башня между северной и восточной сторонами ограды. (Л. 79) 
3.   Самая ограда по северной стороне между четвертым и седьмым 
контрфорсами на протяжении 10 сажен, часть этой стены уклонилась 
на улицу до 12 вершков. 4. Часть ограды с западной стороны подле 
средней башни, с правой ее стороны на протяжении 2 сажен. 5. Часть 
северной стены Сретенской церкви, обращенной к временно устроен
ным подле нее сараям. 6. Флигель против Сретенской церкви, подле 
занимаема 2 лазаретом. 7. Проезд между Сретенской и Богоявленской 
церковью. 8. Вход в паперть Богоявленской церкви с северной стороны. 

1 Выделенный курсивом текст написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
2 Так в тексте.
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К сему Попов присовокупляет, что, по его мнению, и своды над фонаря
ми обеих церквей и над фонарями колокольни неблагонадежны.

Святейший Синод, по ходатайству преосвященного Филофея отме
нив назначенное по определению Святейшего Синода от 30 сентября 
1850 года прикрытие деревом всех обгоревших зданий, допустил: 1. По
крыть железом Никольскую церковь. 2. Покрыть железом каменную мо
настырскую ограду с башнями, за исключением назначенных к сломке. 
3. Устроить деревянную крышу на флигеле, предполагаемом к обновле
нию, а сумму на сие 4284 рубля отпустить из духовноучебного строи
тельного капитала. Для производства сих работ учрежден был времен
ный комитет. 19 апреля 1857 года хотя выслана была и половина денег, 
но подрядчика не нашлось за эту сумму производить работы.

Посему семинарское правление, полагая 1 ненужными для семина
рии ограду, башни и Никольскую церковь, предполагает сломать их, 
а вместо того устроить новую ограду. 18 июня 1858 года. Решение но
ября 10 1858 года.

1 Исправлено из предполагая.
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(Л. 81) Ограда 1 Богоявленского монастыря кладена с дикими кам
нями огромной величины; следов амбразур не видно теперь с наруж
ной стороны, но с внутренней видно, что был бой верхний и нижний. 
Башни по четырем углам и, кроме того, над двумя въездными воротами 
с западной стороны и с северовосточной.

При ломке зданий монастыря после пожара разрушена была часть 
ограды юговосточная 2 и башня северовосточная. Юговосточная башня 
с воротами называлась Никольской по образу Николая Чудотворца, ко
торый был написан на стене над воротами. Не раз хотели сломать эти 
ворота, но падали начинавшие работать, и тем остановилась разломка.

Когда стали ломать паперти у церкви Богоявления и колокольню, 
жандармский полковник явился к архиерею и сказал, что в народе 
страшный ропот, (Л. 81 об.) потому разломка церкви была остановлена.

Крыша на Богоявленском соборе.
Когда 3 ломали башню с изображением Спасителя и первые удары 

пали на изображение Спасителя, народ в негодовании был и собирал 
куски фрески, на которых сохранилось изображение.

Когда ломали Никольские 4 ворота, вошедший для разломки ка
менщик был сброшен, исповедывался и причащался и объявил, что ка
каято сила сбросила его. И так остановилось разрушение. Царские две
ри в Богоявленской церкви (Л. 82) после разрушения отворились сами 
собой в Пасху и с тех пор не затворяемы были. Это объяснил бывший 
архимандрит Агафангел.

Башня с изображением Спасителя была на восточной сторо
не. Стекла пред изображениями у Спасителя и Николая Чудотворца, 
и фонарь сверху остались целы, когда все пылало. Церковь Смоленская 
не тронута огнем. С прежнего пожара имели усердие к сей иконе, оно 
увеличилось с сего пожара. Пожар был 6 сентября (Л. 82 об.) в день 
чуда Архистратига Михаила. 

За ручку Спасителя дал солдат полтора рубля.
Каменщик, разбивавший Никольские ворота, говорил, что ему 

было видение, что монастырь будут разрушать, а не разрушат вовеки 5.
Ректоры семинарии:
Софроний с 29 апреля 1760 года по 27 мая 1771 года.
Игумен Тимофей с 28 августа 1774 года по 24 апреля 1780 года.
Архимандрит Парфений с 24 апреля 1780 по 13 сентября 1793 года.
Игумен, а потом архимандрит Евгений с 13 сентября 1793 года 

по 6 июня 1801 года.

1 Листы 81 и 82 меньшего формата по сравнению с другими листами рукописи и, видимо, представляют собой 
отдельные записи.

2 Исправлено из северо-восточная.
3 С этого слова и далее записи сделаны карандашом, тем же почерком.
4 Исправлено из Никольскую.
5 Далее записи продолжаются чернилами.
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Архимандрит Анатолий с 6 июня 1801 [года] по 15 декабря 
1802 года.

Архимандрит Август с 15 декабря 1802 года до преобразования.
В Костроме в 1681 году было 1079 дворов (Акты арх. Т. IV. 349) 1.
В 1497 и 1550 годах прогонных от Москвы до Костромы платили 

полтора рубля (Акты исторические. Т. I. 152, 231) 2.
В 1694 году велено собрать по гривне со двора и монастырских 

имений в Костромском уезде (Акты юридические. 379) 3.

1 См. примечание автора на с. 41.
2 См. примечание автора на с. 21.
3 См. примечание автора на с. 43.



124

П.С. Казанский

(Л. 83) 
З[аписки?] Петра С. Казанского 1

(Л. 84) Тогда 2 как все предположения о восстановлении Богояв
ленского монастыря должны были, повидимому, остаться без исполне
ния и последние из уцелевших зданий обители, Богоявленский собор 
и Никольская церковь, предназначались уже к разрушению, молитвы 
подвизавшихся в сей обители иноков и вечным покоем успокоенных 
в ней тружеников привлекли Божие благоволение на сие место.

Еще преосвященный Леонид предлагал игумении Крестовоздви
женского девичьего монастыря взять погорелый Богоявленский монас
тырь и перевести в него инокинь сего монастыря. Не раз делал подоб
ные предложения и преосвященный Платон. Но игумения Платонида, 
привыкшая к своей обители и страшившаяся трудностей, сопряжен
ных с восстановлением погоревшего монастыря, решительно отказалась 
от этих предложений. Промысл предназначал для этого другое орудие. 
В стенах Крестовоздвиженской обители была инокиня, которая с чув
ством глубокой скорби смотрела на закрытие и разрушение Богоявлен
ского монастыря. Не без ее влияния возникло дело о восстановлении 
Богоявленского собора, хотя и не осуществившего 3, но остановившего 
по крайней мере разрушение его.

(Л. 84 об.) В 1862 году посетил Кострому бывший оберпрокурор 
А.П. Ахматов. Он, осмотрев сам развалины Богоявленского монастыря, 
увидел, что Богоявленский собор по своей древности и значительной 
сохранности заслуживает сохранения, и тут же решился оказать свое 
содействие к восстановлению монастыря. Между тем с начала 1863 года 
игумения Платонида по старости и болезненному состоянию отказалась 
от своей должности. Жребий избрания в игумении пал на ревновавшую 
о восстановлении Богоявленской обители монахиню Марию (в мире Со
фию Дмитриевну Давыдову). Вступая в управление женской обителью, 
при приеме ее она увидела, что обитель, для приведения ее в лучший 
порядок во внешнем отношении, требует значительных построек, ко
торые при всем том не будут еще вполне удовлетворительны. Потому 
она решилась воспользоваться прежними предложениями епархиально
го начальства о переведении Крестовоздвиженской обители в костром
ской Богоявленский монастырь. Этим исполнялась и ее заветная мысль 
о восстановлении упраздненного монастыря. Вскоре она вошла с про
шением к преосвященному Платону о переведении девичьего монастыря 
в Богоявленский.

1 Надпись сделана графитным карандашом в верхней части листа. На листе 83 об. текст отсутствует.
2 С этого слова и далее текст написан чернилами и почерком, отличным от почерка П.С. Казанского. Текст на 

л. 84 – 86 об. в целом совпадает с текстом на л. 62 – 63 об.
3 Так в тексте.
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*Это прошение, согласное с желаниями и волей епархиального на
чальства, принято было с полной готовностью содействовать (Л. 85) его 
исполнению.

Главное затруднение к исполнению этого прошения состояло в том, 
что местность бывшего Богоявленского монастыря предназначалась 
для постройки семинарии. Дело о постройке семинарии в бывшем Бо-
гоявленском монастыре началось вскоре после пожара его, но только 
22 ноября 1857 года окончательно утвержден проект здания семина-
рии, на что требовалось 178 000 рублей 1. Но так как высшее началь
ство не находило возможным отпустить на постройку семинарии 178000 
первоначально ассигнованных, а сметы на здание в меньших размерах 
по изменившимся ценам были не ниже прежней цены, то дело о постро-
ении семинарии совсем прекратилось. Посему необходимость заставляла 
помещение для семинарии отыскивать гделибо в готовых зданиях по
средством найма. Семинария в Богоявленском монастыре пользовалась 
только Смоленской церковью для богослужения. Здесь же помещались 
больница, аптека, кухня и сараи для лошадей.

Особая комиссия из трех протоиереев и архитектора, назначенная 
епархиальным начальством, чтобы собрать на месте ясные и верные 
сведения о всех предметах, изъясненных в прошении игумении Ма
рии, нашла, что местность, которую занимал бывший Богоявленский 
монастырь, представляет много удобств к устройству на ней девичьего 
монастыря.

В своем прошении она объясняла состояние Крестовоздвиженско
го монастыря, требующего значительных издержек для приведения его 
в благоустройство, которое, по положению монастыря, все еще не может 
быть вполне удовлетворительным, и указывала на важность сохранить 
от окончательного разрушения (Л. 85 об.) Богоявленский монастырь, 
не лишенный исторического значения, любимый гражданами Костромы 
и возбудивший внимание Его императорского величества государя Ни
колая Павловича.

Далее указывала средства, при помощи которых она надеется вос
становить монастырь, и условия, на которых желает совершить его вос
становление*2.

В дополнение к сему игумения Мария объясняла, что находяща
яся в Крестовоздвиженском девичьем монастыре церковь, по тесноте 
и непоместительности ее, должна быть непременно расширена. При
стройка к церкви, по смете архитектора, обойдется не менее десяти ты
сяч рублей. Ограда, обнесенная округ Крестовоздвиженского монастыря, 
должна быть непременно возвышена по меньшей мере на два аршина 
для обеспечения его от разных неприятных случаев. По смете работа эта 
с материалом будет стоить не менее восьми тысяч.
1 Выделенный курсивом текст написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
2 Выделенный звездочками текст Это … восстановление перечеркнут наклонной линией, черными чернилами.
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Между тем Богоявленский монастырь, имея ровную площадь 
в 8264 сажени, обнесенную каменной оградой до трех сажен вышины, 
представляет самую удобную местность для постройки монашеских кел
лий. Церковь Смоленская и теперь удобна для богослужения, церковь 
Никольская может быть восстановлена с небольшими издержками.

Средства для восстановления упраздненного Богоявленского монас
тыря, с перемещением в него Крестовоздвиженской женской обители, 
имелись в виду следующие: 1) Монастырской (Л. 86) и церковной суммы 
при девичьем монастыре около семи тысяч рублей. 2) Монастырские 
деревянные здания, из коих часть материалов может быть употреблена 
в новых постройках. 3) Материал от разборки зданий Богоявленского 
монастыря может служить к его восстановлению. *Возлагалась надежда 
на многих благотворителей, изъявивших желание жертвовать деньгами 
и материалами на восстановление обители; предполагалось испросить 
у правительства ту сумму, которая предназначалась на возобновление 
Богоявленского собора. Те суммы, какие пожертвованы были вклад
чиками в Богоявленский монастырь, просила игумения из Игрицкого 
монастыря возвратить Богоявленскому, равно как и 5000 рублей, на
значенных графиней Анной Алексеевной Орловой на Богоявленский 
монастырь и получившие, по случаю пожара его, другое назначение – 
отдать монастырю. Восстановление монастыря предполагалось произво
дить в течение нескольких лет, постепенно*1. В Крестовоздвиженском 
монастыре предполагалось открыть: а) училище для девиц духовного 
звания; и б) приют или богадельню для призрения престарелых лиц 
женского пола, принадлежащих [к] духовенству Костромской епархии.

Это прошение, согласное с желаниями и волей епархиального на-
чальства, принято было с полной готовностью содействовать его ис-
полнению 2.

Особая комиссия из трех протоиереев и архитектора, учрежденная 
епархиальным начальством, чтобы собрать на месте ясные и точные 
сведения о всех предметах, изъясненных в прошении игумении Марии, 
нашла (Л. 86 об.) показания ее о состоянии Крестовоздвиженского мо
настыря и об удобствах, представляемых перенесением его в Богоявлен
ский монастырь, справедливыми.

Городское начальство с своей стороны заявило, что возобновление 
разрушающихся зданий Богоявленского монастыря послужит украшени
ем для города и может вместе соответствовать лучшим видам городского 
благоустройства.

Главное 3 затруднение к передаче обгоревшего Богоявленского мо
настыря Крестовоздвиженскому девичьему монастырю представлялось 

1 Выделенный звездочками текст Возлагалась … постепенно зачеркнут горизонтальными линиями по строкам, 
черными чернилами.

2 Текст, выделенный курсивом, написан на правом поле почерком П.С. Казанского.
3 Текст на л. 86 об. – 87 об. в целом совпадает с текстом на л. 64 – 64 об.



127

  Историческое описание костромского Богоявленского монастыря 

в том, что местность этого монастыря предназначалась для семина
рии. Епархиальное начальство, исключительно в видах очищения места 
для семинарии, соглашалось на разрушение старых зданий Богоявлен
ского монастыря. Но ход [дел] по постройке семинарии особыми путями 
провидения устранял это затруднение.

План на постройку семинарии на местности Богоявленского монас
тыря составлен был еще в 1850 году. Но так как государю императору угод
но было сохранить Богоявленский собор и семинарию построить на дру
гой местности, то прежний план должен был подвергнуться переделке. 
Вновь составленный проект утвержден был только 22 ноября 1856 года. 
По сметам исчислено на приведение проекта в исполнение 190939 руб
лей 22 копейки. Августа 6 1860  года (Л. 87) последовал высочайший 
указ об отпуске капитала частями по мере надобности. Для построения 
семинарских зданий учрежден был 27 октября 1860 года комитет, кото
рым были произведены на сию постройку публичные торги в феврале 
1861  года, на которых последняя цена назначена была 178000; о чем 
и представлено было Святейшему Синоду 22 марта. Но, по недостатку 
средств духовноучебного управления, торги не утверждены. 20 октября 
1861 года епархиальному начальству предложено было или нанять для се
минарии частные дома, или предложить желающим принять постройку 
новых зданий для Костромской семинарии на свой счет, или приспосо
бить для нее дома соборного духовенства. Эти предложения, очевидно, 
если не навсегда, то по крайней мере на весьма далекое время отодвигали 
возможность постройки семинарии в Богоявленском монастыре.

13 августа 1862 года епархиальное начальство ходатайствова
ло опять об устройстве новых зданий для Костромской семинарии 
в Богоявленском монастыре по проекту ли, высочайше утвержденному, 
или по другому, какой окажется возможным по средствам духовноучеб
ного управления. Но и это ходатайство осталось без последствий.

Вследствие такого положения дела семинарское начальство не име
ло побуждений отстаивать в своем владении местность (Л. 87 об.) Бого
явленского монастыря и заявило, что с его стороны нет препятствий 
к перемещению Крестовоздвиженской женской обители в Богоявлен
ский монастырь.

Основываясь на сем 1, преосвященный Платон октября 10 1863 года 
ходатайствовал перед Святейшим Синодом об отдаче монастыря иноки-
ням Крестовоздвиженского девичьего монастыря.

Определением Святейшего Синода 11 /27 ноября 1863 года поста
новлено: I) Костромской Крестовоздвиженский Анастасиин девичий мо
настырь перевести на место упраздненного Богоявленского монастыря 
и по перемещении именовать Богоявленским Анастасииным монасты
рем, с оставлением его в том же третьем классе и при том же окладе 
содержания от казны, каким ныне пользуется. II) Таковое перемещение  
1 Текст на л. 87 об. – 89 в целом совпадает с текстом на л. 63 об. – 65 об.
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женского монастыря произвесть на средства монастыря и пособие 
от доб рохотнодателей и притом постепенно, по мере самых способов; 
III) До времени окончательного устройства монастыря на новом месте 
оставить в распоряжении начальства оного все здания нынешнего Кре
стовоздвиженского монастыря, а перемещение сестер женской обители 
в новоустроенный монастырь совершить по окончательном устройстве 
сего последнего, и затем поручить костромскому епархиальному началь
ству войти в соображение об устройстве (Л. 88) в зданиях ныне су
ществующего девичьего монастыря училища и приюта для престарелых 
лиц духовного звания, – под надзором монастырского начальства, коему 
столь свойственно попечение и участие в деле человеколюбивого слу
жения ближним. IV) Билеты кредитных учреждений, пожертвованные 
в бывший Богоявленский монастырь для поминовения усопших и пере
данные по упразднении оного в монастырь Игрицкий (всего на сумму 
2056 рублей 65 копеек), возвратить из сего последнего в Богоявлен
ский Анастасиин монастырь, предоставив вместе с тем костромскому 
епархиальному начальству, по собственному его усмотрению, возвратить 
в Богоявленский монастырь некоторые из ризничных и утварных вещей, 
принадлежавших этому монастырю и переданных по упразднении оного 
в Игрицкий монастырь. V) Находящиеся в местности Богоявленского 
монастыря церкви Богоявленскую, Николаевскую и Смоленскую со всей 
утварью, ризницей и суммами, равно все прочие строения и материа
лы, оставшиеся от разборки некоторых зданий, тоже передать в ведение 
начальства девичьего монастыря; сумму же 2890 рублей, вырученную 
от продажи кирпича и щебня, добытых от разломки на счет семинарской 
и духовноучебной суммы некоторых строений упраздненного монастыря, 
передать в распоряжение духовноучебного управления. VI) Деревянные 
здания, (Л. 88 об.) устроенные семинарским начальством на местности 
упраздненного монастыря до времени перемещения Крестовоздвиженской 
обители, оставить в распоряжении семинарского правления. VII) Затем 
распоряжение относительно способа устройства помещения для Костром
ской семинарии поручить духовноучебному управлению. Декабря 14 сие 
постановление Святейшего Синода было высочайше утверждено.

До сих пор мы видели тщетными все усилия восстановить Бого
явленский монастырь; – не только ходатайства, но и неоднократно вы
раженная высочайшая воля не могли остановить дело разрушения сей 
обители. Но как только дано было соизволение на передачу сего не
счастного монастыря Крестовоздвиженской обители, ход дела принимает 
такой успешный вид, что невольно рождается мысль, что бывшие доселе 
препятствия к восстановлению монастыря и устройству в нем семинарии 
попускались Промыслом для того, чтоб монастырь перешел в более на
дежные руки. Самое разрушение обители доведено было именно до той 
степени, в какой это необходимо было для устройства новой обители; все 
необходимое и существенное оставлено; все излишнее было сломано.
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(Л. 89) Восстановление Богоявленского монастыря 1

По получении указа Святейшего Синода о передаче зданий бывше
го Богоявленского монастыря Крестовоздвиженской девичьей обители, 
7 января назначено было для введения во владение упраздненным мо
настырем инокинь Крестовоздвиженского монастыря.

По местному обычаю города Костромы в праздники каждой церк
ви берется обыкновенно из градского собора чудотворная Феодоров
ская икона Богоматери. Когда существовал Богоявленский монастырь, 
то и в Богоявленский собор брали обыкновенно икону Богоматери 
на праздник Богоявления Господня. Так как праздник монастырский 
совпадал с праздником теплого градского собора, из которого в этот 
день совершается крестный ход на Волгу для водоосвящения; то празд
ник монастырский совершался и 7 числа. По этому древнему обычаю 
и совершено было настоящее празднество 6 января 1864 года. Около 
вечерен чудотворная Феодоровская икона Богоматери с крестным ходом 
понесена была из собора мимо девичьего монастыря. Царица Небесная 
шла теперь благословить начало великого дела. 

С глубоким благоговением инокини встретили икону у ворот своей 
обители и, окружив ее, сопровождали в Смоленскую часовню. В церкви 
при сей часовне совершено было всенощное бдение и потом, 7 числа, 
литургия (Л. 89 об.) преосвященным Платоном. Пред совершением мо
лебного благодарственного пения преосвященный в сказанной им речи 
изложил и свои чувства, и чувства инокинь и всех граждан, возбужден
ных сим событием. (Следует речь).

NB. Вписать здесь речь 2.
Во время благодарственного молебствия преосвященным прочитан 

был акафист пред чудотворной Смоленской иконой Богоматери, которая 
была украшена цветами и пред которой повешено было несколько лам
пад от усердия новых хранительниц сей святыни. В особо составленной 
молитве к Богоматери, прочитанной с коленопреклонением после ака
фиста, вся надежда на восстановление Богоявленской обители возложе
на на всемощное заступление Царицы Небесной.

Игумения Мария хотела начать свои труды восстановлением Бого
явленского собора. Она предположила кругом древнего здания Богояв
ленского монастыря 3 попрежнему устроить с трех сторон пристройки, 
но несравненно в обширнейшем размере. Древний собор как многовеко
вая святыня должен был служить, по ее мысли, одним алтарем к храму, 
который должен пристроиться с западной стороны. Вместе с тем пред
полагалось начать устройство одной части ограды монастырской.
1 Подзаголовок выполнен графитным карандашом. Текст на л. 89 – 89 об. в целом совпадает с текстом на 

л. 66 – 66 об.
2 Примечание сделано на левом поле почерком П.С. Казанского. Видимо, переписчик не стал вписывать текст 

речи от руки, а приложил к рукописи печатное издание этого текста — см. с. 130.
3 Видимо, правильно должно быть собора.
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(Л. 90) Речь 1 пред совершением благодарственного молебного пе
ния Господу Богу и акафиста Пресвятой Богородице, по случаю вос
становления Богоявленского костромского монастыря с перемещением 
в него девичьего Анастасиина, сказанная преосвященным Платоном, 
епископом Костромским и Галичским, 7 января 1864 года в Смоленской 
церкви Богоявленского монастыря

Кто, братие, из преданных Православной Церкви при виде раз
валин сей древней обители не скорбел об ее запустении и не желал 
восстановления оной в прежнем благолепии? Сколько и мы выслушали 
сих желаний и даже упреков за обитель, хотя нимало не заслуженных 
нами!

Се ныне благословите Господа вси раби Господни 2, не только пред
стоящие в храме сем, но и везде пребывающие ревнители восстановле
ния святой обители. Благословением священной и соизволением держав
ной власти сия древняя обитель, запустевшая от пожара и разрушаемая 
рукой времени и людей, восстановляется и передается в место жилища 
уже не мужам, как прежде, но девам, уневестившим себя Христу.

Возрадуйся ныне о Господе ты, сонм иночествующих дев. Ты на
следуешь досточтимое место. Сия древняя обитель освящена вековыми 
молитвами, пощениями, бдениями, коленопреклонениями и другими 
подвигами иноческими, и орошена кровью иноков, положивших не
когда живот свой за веру, царя и отечество. Знаем, что вам, сестры 
о Господе, предлежит много забот, скорбей, трудов и слез при вос
становлении этих развалин. Но неизреченна благость Господа Бога 
ко всем верующим и уповающим на Него. Если Он не отказывал 
в Своих милостях непокоривому народу еврейскому, то откажет ли вам, 
день и ночь служащим Ему и ради Него все оставившим? Прибегайте 
чаще с молитвой к Пресвятой Владычице Богородице, особенно пред 
чудотворной иконой Ее в сем святом храме. Это одно из драгоценней
ших ваших здесь наследий. Пред ней изливайте ваши души и сердца. 
Царица Небесная не оставит вас; Ее предстательству, покрову и защи
щению мы вручаем вас и святую обитель.

Можем ли не благодарить и не благословлять ныне Господа и мы? 
Восстановлением сей обители вам даруется более удобств для иноче
ской жизни, а с нас снимается тяжкая обязанность служить разруше
нию сего священного памятника древнего благочестия. И мы веру
ем, что слава сей второй обители будет более славы обители первой, 
ибо многочислен(Л. 90 об.)ный собор иночествующих дев представит 
Господу на служение более душ, нежели малый некогда лик иночество
вавших здесь мужей.
1 Текст речи (л. 90 – 90 об.) представляет собой печатное издание, выполненное в губернской типографии и 

приложенное к запискам П.С. Казанского.
2 Пс. 133, 1.
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С пророками, кажется, мы видим, что самые камни сей обители об
лекаются веселием, и слышим, что от радости потрясаются и кости здесь 
почивших отцев и братий и говорят: «Господи, Господи, кто подобен 
Тебе?». Ибо здесь опять не один раз в день будет возноситься бескров
ная жертва об их упокоении и спасении всех; опять возобновятся на сем 
месте молитвы, коленопреклонения, бдения и пощения, опять начнется 
равноангельная жизнь. Призри с небеси, Боже, и виждь и посети ви
ноград сей и соверши и, его же насади десница Твоя (Пс. 129, 15, 16).

Если для всех так отрадно восстановление сей обители, то для чего 
же, подумает кто, отлагали это дело до сего времени? Гнев ли Божий 
продолжал тяготеть над сей обителью, испытывал ли Господь нашу веру 
и наше упование, не усматривал ли Всевидящий достойных к соверше
нию сего дела – мы не знаем. Но с нашей стороны была самая про
стая причина – мы не видели ни людей, ни средств, нужных для сего 
дела великого и многотрудного. И теперь нет никаких средств для сего. 
Но нашлась душа, горящая духом. Она, взвесив всю трудность и важ
ность предстоящего подвига, в уповании на благость Милосердного 
Гос пода, на покров и предстательство Пресвятой Владычицы Богороди
цы и на молитвы неведомых угодников Божиих, здесь почивающих, при
носит себя в жертву на служение восстановлению обители. Да приимет 
Господь Бог сию жертву ревности в воню благоухания Своего духовного 
и да ниспосылает всегда Свое пренебесное благословение.

Принесем ныне благодарственное пение Господу Богу и  
Преблагословенной Богородице и Приснодеве Марии пред Ее чудо
творным образом, драгоценной святыней сего храма. Сему научили нас 
древние богодухновенные мужи: пожри Богови жертву хвалы и воздаждь 
Вышнему молитвы твоя (Псал. 49, 14) 1.

1 В нижней части листа — печатные пометы: Дозволено цензурой и Кострома. В губернской типографии.
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(Л. 91) Чин закладки храма и стены обители 1

Благовест с перебором в семь часов.
К 8 часам приезд архиерея. По окончании литургии в Смоленской 

церкви начинается водосвятный молебен. По пропетии в церкви служа
щими «Христос воскресе» певчими поется тропарь освящения воды так, 
чтобы к приходу на место закладки храма было все пропето до стиха: 
«Еже радуйся ангелом приимшая», и прочее. По освящении воды архи
ерею подается крест с пасхальной свечой и кадило. Протодиакон гово
рит: «Благослови, владыко». Архиерей: «Благословен Бог наш», и начало 
пасхальное. Потом служащие и певцы продолжают петь «Хрис тос вос
кресе» и тропарь Богоявлению Господню: «Во Иордане крещающуся» 
до тех пор, пока архиерей окадит все рвы. В то время архиерей, в пред
шествии протодиакона с большой свечой и диаконов с трикирием и ди
кирием, кадит рвы основания, держа в левой руке крест с пасхальной 
свечой. (Если удобно, то хорошо бы напереди архиерея пронести чудо
творные иконы). По окончании (Л. 91 об.) каждения начинается ектения 
по требнику Петра Могилы 2, по возгласе «Бог Гос подь и явися» и тро
парь Богоявления. Потом кропится крест и место, где будет поставлен; 
после молитвы ставят каменщики крест. (Крест делается каменщиками 
из дерева на длинном шесте). Поется тропарь: «Кресту водрузившуся», 
кондак: «Скорый в заступлении», Слава и ныне, «Заступнице христи
ан непостыдная». После сего протодиакон говорит: «Господу помолим
ся», и архиерей, обратясь к востоку, читает молитву: «Господи Боже 
Вседержителю», потом, обратясь к северу, молитвы: «Гос поди Боже наш, 
север и море»; обратясь на запад: «Господи Боже наш, Егоже хвально 
имя»; обратясь на юг: «Господи Иисусе Христе». Потом архиерей сходит 
во рвы к основанию, тут читает молитву из требника Петра Могилы 
ст. 61 «Господи Иисусе Христе» и окропляет плиту с словами, положен
ными в требнике, и обходит по всем углам, кропя рвы святой водой 
и положив основания в каждом углу. По возвращении на то же место, 
где (Л. 92) начата закладка, становится архиерей на прежнем месте. 
Протодиакон говорит: «Господу помолимся», и архиерей чтет молитву 
ст. 66 «Господи Боже наш» и далее как сложено в требнике на ст. 67, 
68 и 69. Не делая отпуска 3, архиерей начинает 4

Во время закладки служащие, кроме назначенных к участию в за
кладке, поют канон Богоявлению, молебен Божией Матери, идут все 
участвующие в крестном ходу в западные ворота монастыря. Пред 
ними ектения и лития; после читает молитвы с коленопреклонением 

1 Этот чин относится к пометам автора, сделанным на л. 66 об. и л. 93.
2 Требник Петра Могилы — богослужебная книга, составленная митрополитом Киевским Петром Могилой и впервые 

изданная в 1646 году.
3 Отпуск — то же, что отпуст.
4 Текст прерывается в рукописи.
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из требника Петра Могилы ст. 163, потом лития, Евангелие и молитва 
на ст. 167 с коленопреклонением. Пред Смоленской церковью с южной 
стороны: здесь начинается молебен святителю Николаю и оканчивает
ся при рве, где предположена закладка ограды. По закладке читается 
молитва ст. 168 и ектения, по возгласе начинается пасхальный моле
бен. На северной стороне читают литию и Евангелие воскресное 1 1; 
после того молитва ст. 170 с коленопреклонением, после сей молитвы 
«Воскресение Христово видевше», – окончание (Л. 92 об.) пасхального 
канона. Пред западными вратами читается молитва с коленопреклоне
нием, ст. 170, после того ст. 174 и 175. После окончания поются стихиры 
Пасхи; при возвращении в храм ектения освящения воды и молитва 
«Владыко многомилостиве», и отпуск. 

Из церкви архиерей идет в мантии, сопровождаемый служащими 
по чину, и благословляет хлеб на монастыре с молитвой обычной, и идет 
так в келью монастыря.

1 То есть первое из одиннадцати воскресных евангельских чтений на утрене (Мф. 28, 16–20).
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(Л. 93) Зима прошла в приготовлении материалов для построек 1.
Мая 12 торжественно совершена была закладка Богоявленского 

храма и вновь воздвигаемой части ограды. Для совершения празднества 
преосвященным указан был чин, по которому и совершилось торжество.

Чин сей был следующий:
NB. Чин закладки вписать здесь 2.
Торжество закладки привлекло в стены обители до 12 тысяч жи

телей Костромы, увидевших в сем действии несомненный залог испол
нения своего заветного желания о восстановлении Богоявленского мо
настыря, обгорелые купола церквей которого, покрывшиеся не только 
травой, но даже деревьями, внушали невольную грусть. Эти пустынные 
развалины, которые оглашались доселе разве криком совы и воем фили
на, теперь должны были оживиться стуком рабочих.

Все сословия приняли участие в этом торжестве. Священнослу
жители всех церквей города Костромы усердно молились об устрое
нии святой обители. Некоторые из них, по своему усердию, приносили 
из своих церквей чудотворные иконы, именно: из собора Феодоровскую 
икону Богоматери, из Ипатьевского монастыря – Тихвинскую, из За
прудненской – икону Христа Спасителя. Другие посвящали от себя 
иконы в дар восстановляемой обители, так, например, из Богородицко
го (Л. 93 об.) Игрицкого монастыря принесена на благословение копия 
с чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

Когда в 7 часов утра начался благовест на западной башне, теперь на
значенной быть монастырской колокольней, в большой богоявленский ко
локол, висевший временно в Ипатьевском монастыре, звук этого колокола, 
слишком знакомый костромским старожилам по гармонической звучности, 
вызвал в народе возгласы: «Хозяин заговорил! Хозяин воротился домой!».

День 12 мая имел особое значение в истории обители Богоявлен
ской, на которое и указал преосвященный Платон в своей речи, гово
ренной пред закладкой храма. (Следует речь преосвященного Платона 
12 мая 1864 года).

*Летом 1864 года кроме работ по Богоявленскому собору и соо
ружению стены приступлено было к постройке корпуса для инокинь 
на южной стороне обители, там, где сохранилось двухэтажное здание 
бывшей семинарской больницы. Она должна войти в связь этого корпу
са в 44 сажени длины, ширины и высоты 3.

Успехи работ по возобновлению монастыря в течение года и сред
ства для них прекрасно указаны в речи преосвященного Платона, ска
занной им при*4 
1 Здесь продолжается текст, прервавшийся на листе 89 об. Текст на л. 93 – 93 об. в целом совпадает с текстом 

на л. 66 об. – 67.
2 Примечание написано на правом поле почерком П.С. Казанского.
3 Перед словами ширины и высоты оставлены пустые места для заполнения.
4 На этом месте текст обрывается. Выделенные звездочками абзацы Летом … при перечеркнуты наклонной чертой, 

черными чернилами. Видимо, окончание этого предложения, также перечеркнутое, мы видим далее в начале листа 100.
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(Л. 94) Речь пред закладкой храма и стен Богоявленского Анаста
сиина монастыря 12 мая 1864 года 1

Настоящий день, слушатели, есть один из особенных дней милости 
Божией к сей обители. За 85 лет пред сим Господь Бог путесотворил 
огненную стезю гневу Своему (Псал. 77, 50) по граду и обители сей. Все 
окружающее стало жертвой огня. Но место, гда мы предстоим, и святые 
изображения Господа Бога Саваофа и Пречистой Владычицы Богороди
цы на стене сей 2 (Л. 94 об.) остались невредимы, как купина горящая 
и несгорающая.

В память сей Божией милости и в надежде новых милостей 
Гос подних настоящий день избран для положения основания к воссоз
данию древнего храма и забрал сей обители.

С утешением останавливаю внимание ваше, почтенные слушатели, 
на том, что сестры обители прежде всего возревновали о восстановле
нии храма, еще для них не нужного, а не об (Л. 95) устройстве жилищ 
для себя … крайне им нужных. Помолимся Господу Богу в Троице по
клоняемому, да подаст Он им средства и силы к совершению великого 
намерения – восстановления храма и всей обители, да излиет Он Свое 
пренебесное благословение и на дело и на делателей. О, святая оби
тель, дивно богоспасаемая, да прозовется, по пророку, спасение забрала 
твоя и врата твоя хвала (Исх. 3 60, 18). В тебе, сло(Л. 95 об.)весный 
раю, слышится глас Господа, ходящего и знаменующего Свое посеще
ние и хождение ощутительными действиями благодати. Видена шествия 
Твоя, Боже, видена шествия Твоя 4. 

Так, слушатели:
Если бы можно было снять завесу молчания, под которой до време

ни нужно хранить тайны Божии, то, узрев силу и чудеса Божии, являе
мые о восстановлении сей обители, и неверующий, скажем апостольски
ми словами, пад ниц, поклонится Богови, возвещая, яко во(Л. 96)истину 
Бог с вами есть (1 Кор. 14, 25).

Примите признательность Церкви и обители, вы, благотворители 
обители, уже явно и тайно принесшие свои лепты на восстановление сей 
обители. Сам Господь да освятит и прославит вас Своей Божественной 
славой.

Вспомните свои обещания 5 и все вы, которые некогда сильно 6 выра-
жали свое желание видеть восстановление сей древней обители. На ваши 

1 Подзаголовок написан почерком П.С. Казанского. Далее текст написан иным почерком, отличным от применяв-
шихся ранее.

2 Слова, выделенные курсивом, добавлены почерком П.С. Казанского.
3 Ошибка переписчика, должно быть Ис.
4 Фраза, выделенная курсивом, добавлена карандашом и, видимо, указывает на Пс. 67, 25.
5 Исправлено из свое обещание.
6 Слово написано над строкой не вполне разборчиво.
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торжественные (Л. 96 об.) на хартиях 1 обещания пособия мы указывали 
священной власти и ручались пред ней, что вы поможете восстановле
нию сей обители. Просим вас – помогите возникающей вновь обители; 
она во всем имеет нужду. Не отвергните нашего пастырского гласа, 
призывающего вас к делу богоугодному, не отвергните, ибо истинные 
овцы слушают гласа пастыря своего и идут по нем 2. Но мы просим вас 
и не от себя только, но и от имени ваших роди(Л. 97)телей и предков, 
которые сюда приходили для молитвы за себя и за вас, и которые заве
щали вам любовь к сей обители.

Наконец, молим вас о сем вашим собственным вечным спасением. 
Ваши жертвы на удовлетворение и служение страстям и похотям идут 
в ад, в руки демонов и послужат к вечному вашему осуждению, а бла
готворения святым храмам (Л. 97 об.) и обителям и человекам во имя 
Господа Иисуса вписываются в книгу вечной жизни. Сам Господь Иисус 
Христос приемлет их Себе и воздаст сторицей в сей и в будущий век.

По болезни не сказана. ПСК. 3 

1 Имеется в виду — зафиксированные письменно.
2 Ср.: Ин. 10, 3–4.
3 Текст, выделенный курсивом, написан почерком П.С. Казанского. 
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(Л. 98) Речь 1 произнесена преосвященнейшим Платоном, еписко
пом Костромским и Галичским, в костромском Богоявленском девичьем 
монастыре января 7 дня 1865 года

Совершился год, как мы в сем храме приносили жертву благода
рения Господу Богу, чрез священную и державную власть воззвавшему 
сию древнюю обитель к новой жизни. Радостен был для нас празд
ник восстановления обители. Но невольно сердце исполнялось стра
хом при взгляде на громадные развалины восстановляемой обители 
и на храмы Божии, лишенные крова, и особенно при мысли о скудных 
средствах для великого дела. Но вы сами, почтеннейшие слушатели, ви
дите, что стало в год с сей обителью. Храмы, обезображенные пламенем 
и временем, восстановляются, облекаются в благолепие, на главах их уже 
сияют кресты, некоторые сестры нашли себе приют в обители, устро
яются жилища и для прочих; укрепляется ограждение, и изготовлено 
много потребного для создания обители в настоящем году. Где бы на все 
это найти средства, если бы Сам Ты, Господи, не подал руками любящих 
благолепие дома Твоего и иноческие обители? Сестры обители уповали 
и молились, молились непрерывно в смирении и с сокрушенным серд
цем; – и Гос подь услышал их; ибо Он близ есть сокрушенных сердцем 
и смиренныя духом спасет (Псал. 33, 19).

Общее сочувствие к восстановлению обители выражалось отвсю
ду и во всем, – оно являлось и в словах одобрения, и в молитвах, 
и в благих советах, и в щедрых жертвах 
для восстановляемой обители *. Истинно 
Сам Дух Божий воспламенял Своих рабов 
ревностью и усердием. Как во дни пророка 
Моисея весь народ Божий для сооружения 
скинии свидения жертвовал свои драгоценности, не жалея ничего, так 
и для восстановления сей обители пожертвования приносились от лиц 
всякого звания и обоего пола. Жертвовали 
не только те, которых Гос подь благословил 
достоянием, но и глубокая нищета, скажем 
с апостолом, изливалась в богатстве щедро
сти (2 Кор. 8, 2). Бедные, одетые в руби
ща, приносили златницы **. Иные нажитое 
трудами целой жизни приносили со сле
зами умиления в жертву на восстановле
ние обители по убеждению, что не могут 
из (Л. 98 об.) своего достояния сделать луч
шего употребления ***. Поступали пожертво
вания и из далеких мест, даже из таких, 
1 Текст речи (листы 98–99) представляет собой печатное издание, выполненное в губернской типографии и 

приложенное к запискам П.С. Казанского. Примечания также входят в издание.

*  В течение года всех пожерт
вований было до двадцати 
тысяч рублей. [Примечания 
внизу страницы. — Сост.]

**  Одна поселянка, крайне бед
ная и одетая в рубище, при
несла двадцать пять золотых 
полуимпериалов, завещан
ных ей отцом на богоугод
ные дела.

***  Одна поселянка Юрьевецко
го уезда принесла узе
лок серебряной монеты 
на 50 руб лей, полученный 
ею от деда с завещанием 
передать на истинно бого
угодное дело.
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где собственная нищета храмов и обителей 
требует особой помощи *. Но особенной бла
годарностью обязана сия обитель вам, рабы 
Божии, живущие в сем богоспасаемом гра
де. Пожертвования от граждан всех званий 
и состояний лились, можно сказать, рекой. 
И с каким живым расположением, с какой 

готовностью, с какой доверенностью и простотой, с каким трогатель
ным чувством умиления великие и малые пожертвования были вруча
емы блюдущим обитель, большей частью в присутствии только одного 
Гос пода Бога! Как мы желали бы теперь уподобиться тому мусикийско
му орудию 1, из коего дыхание ветра без содействия рук человеческих 
извлекает согласные звуки, чтобы быть органом славословия Богу и бла
годарения Ему за вас и о вас, граждане града сего. Вы наша радость, 
вы наша похвала, вы наше утешение о Христе Иисусе Господе нашем.

Ваши жертвы на восстановление обители рукой трепетной, 
но от сердец, полных веры и упования, уже представлены Богу как зна
мение вашей любви к Нему. Да освятит Он их взором отеческого благо
воления и любви к вам и да приимет их Себе как благоуханное кадило.

Жертвуя для обители, вы сами восприемлете спасительное воздей
ствие в очищении, просвещении и собственном преспеянии духовном. 
Чем более расточаете свои блага с мыслью о вечности, ради Хрис та 
и во Христе, тем более обогащаетесь благословениями Божиими для вре
менной жизни и вечного блаженства.

Сестры обители! Восхвалите Господа со мною, вознесем имя Его 
вкупе с благодарением за Его истинно дивные и великие милости, ко
торые суть явное знамение особенного Его промышления о восстано
вляемой обители. Вся ваша жизнь должна быть одной непрерывной 
благодарностью Богу и славословием Его. Да воспламеняется ваше 
сердце святой ненавистью ко всему, что противно Божественному ва
шему Жениху в мыслях, чувствах, желаниях, словах и делах ваших, 
и да возгревается в вас любовь к Нему Единому. Тогда Он Сам введет 
вас из сей земной обители, из сих малых келий в Свой пресветлый 
небесный чертог, где вы на браке Агнчем будете торжествовать вместе 
с невестами Его. Матерь Божия да будет вашей истинной Матерью 
и Своим материнским благословением и ходатайством да закроет навеки 
ту пропасть, которую грехи наши образуют между нами и Богом.

Слово наше опять к вам, благотворители обители.
Восстановляемая усердием вашим обитель будет вековым памятни

ком вашей веры, (Л. 99) вашего благочестия для грядущих поколений. 
Имена ваши всегда молитвенно воспоминаются пред Богом сестрами 
обители. Но если бы они и забыли о вас, то Церковь никогда не забудет 

1 Мусикийское орудие — музыкальный инструмент.

*  Из города Ошмян Виленской 
губернии прислано двад
цать пять рублей при пись
ме, в котором выражается 
живейшее сочувствие к делу 
восстановления Богоявлен
ской обители.
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вас. Доколе будет стоять обитель, до тех пор она не престанет вопиять 
пред Богом о милости к благотворителям и создателям ее. Сам Господь 
Бог по молитвам Церкви воспрославит вас Божественной Своей силой 
и воздаст вам за ваши благотворения обители изобильной мерой благо
сти, которой и одна капля бесконечно многоценнее всех заслуг, подви
гов и добродетелей человеческих. Буди имя Его благословенно отныне 
и до века 1.

1 Здесь печатный текст заканчивается. Внизу листа печатные пометы: Дозволено цензурой и Кострома. В губернской 
типографии. На листе 99 об. текст отсутствует.
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(Л. 100) *служении в Смоленской церкви Богоявленского Анаста
сиина монастыря 7 января 1865 года (следует речь сия)*1. 

В 2 1864 году произведены были следующие работы в Богоявлен
ском монастыре. 1. Заложен фундамент для пристроек к Богоявленскому 
собору. 2. Над обгоревшей башней, устроенной над Святыми воротами 
в ограде с западной стороны, возведен шатер, покрытый железом, с укра
шениями в византийском стиле, с пятью малыми главами с крестами. 
Башня эта обращена в колокольню. 3. Возведена каменная ограда на 3 
стороне на протяжении 4 сажен, вышиною 5 сажени. 4. На юговосточном 
углу возведена башня. 5. На восточной стороне устроен одноэтажный 
каменный корпус для помещения рабочих. 6. На северной стороне по
ложен фундамент и возведен первый этаж каменного корпуса на 44 са
женях длины и 9 саженях ширины. 7. На пяти обгоревших куполах 
собора устроены главы, покрытые белым железом.

При служении в Смоленской церкви Богоявленского монастыря 
7 января 1865 года преосвященный Платон в речи своей указал на успех 
работ и на то 6, откуда получались средства для этих работ.

NB. Вписать здесь речь преосвященного Платона, говоренную 
7 января 1865 года. 

(Л. 100 об.) В 1865 году. 1. Возобновлена Никольская церковь. 
В ней устроен из неполированного дуба новый четырехъярусный ико
ностас, сделан мозаический пол; стены расписаны фресками, обновлены 
все лепные работы; устроены три крыльца из белого камня; окна, двери 
сделаны новые; крыша и купол покрыты железом. Церковь освящена 
15 сентября. 2. Докончен строением трапезный корпус с тремя высту
пами в три этажа. 3. Окончена юговосточная башня, приспособленная 
для склада хлеба, и покрыта железом. 4. Стены пристроек к Богоявлен
скому собору с южной, западной и северной стороны возведены до окон. 
6. 7 При Смоленской церкви на югозападной стороне положен фунда
мент под больничный корпус на 30 саженях длины и 8 сажен ширины.

В 1866 году. 1. Устроены нижние своды под собором с южной и за
падной стороны, и подняты стены пристроек под крышу. 2. Докончено 
внутреннее устройство Троицкого корпуса. Между выступами под кров
лей устроены келлиимансарды. В среднем этаже устроена трапезная 
зала, занимающая центр его. Подле залы устроена подъемная машина, 
которой из келарни поднимаются блюда с пищей и опускается посуда 
для очистки ее в буфете, находящемся подле келарни. По правую сторону 
1 Выделенный звездочками текст служении … сия) перечеркнут тремя наклонными чертами, черными чернилами. 

Начало текста на листе 93 об. 
2 С этого места на листах 100 – 101 об. текст выполнен почерком П.С. Казанского.
3 Между словами оставлен пропуск.
4 Между словами оставлен пропуск.
5 Между словами оставлен пропуск.
6 Исправлено из те.
7 Порядковый номер 5 пропущен.
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трапезной залы устроены рукодельные залы, одна золотошвейная, другая 
образная 1, в которой производится отделка образов фольгой и цветами. 
Прочие келлии среднего этажа служат для помещения монахинь. В ниж
нем этаже с одной стороны устроены келарня, буфет, чуланы хозяйствен
ные и помещения для сестер, занимающихся келарным послушанием, 
с другой стороны помещается рукодельная зала для портного мастерства, 
и за ней келлии для помещения сестер, занимающихся сим послушани
ем. Келлия для приема посетителей и при ней келлия для монахини, на
блюдающей за сим. В подвальном этаже устроены подвалы для хранения 
припасов и две механические печи, которыми отопляется весь корпус, 
и водоподъемная машина, снабжающая водой келарню и келлии. (Л. 101) 
3. Устроены въездные каменные ворота с западной стороны. 4. Подняты 
под крышу и покрыты железной кровлей стены больничного корпуса. 
5. Положен фундамент корпуса на 39 саженях длины и 9 саженях ши
рины против восточной стороны Богоявленского собора.

В 1867 году. 1. Устроены своды в пристройках собора, кровля по
крыта железом, в нижнем этаже с южной стороны усыпальницы устроен 
храм во имя преподобного Сергия с иконостасом из черного дуба и ос
вящен 15 сентября. 2. Окончено внутреннее устройство больничного 
корпуса. Корпус этот соединен с Смоленской церковью залой, в которой 
больные и престарелые монахини слушают богослужение. В верхнем 
этаже устроены келлии для престарелых и слепых монахинь. В среднем 
этаже келлии для больных, для смотрительницы больницы, для хране
ния одежды и посуды, аптеки, келлия с ванными и келлии для сестер, 
служащих больным. В нижнем этаже устроена просфоропекарня, чуланы 
и кухня для больницы. Во всех этажах широкие светлые коридоры.

В 1868 году. 1. В пристройках собора с южной стороны устроена риз
ница, а с северной каменные внутренние лестницы. 2. Устроены келарня 
и подвалы в Троицком корпусе. 3. Выстроен каменный и два деревянных 
погреба. 4. Покрыта железом кровля корпуса на юго-восточной стороне.

В 1869 году. 1. Над западной пристройкой к собору устроен пя
тиглавый каменный купол с позолоченными крестами, по углам той же 
пристройки и над фронтонами с трех (Л. 101 об.) сторон главы с креста
ми; каменная паперть с западной стороны с железной крышей и тремя 
крыльцами из белого камня. В соборе возобновлены древние фрески, 
расписана новая часть храма, устроен иконостас, мозаичный пол и три 
механические печи. 2. Окончено внутреннее устройство части корпуса 
на юговосточной стороне. В подвальном этаже устроена хлебопекарня.

1869 год особенно памятен должен быть для восстановляемого Бо
гоявленского монастыря тем, что в этом году окончена отделка и совер
шено освящение Богоявленского собора. Дело, требовавшее значитель
ных средств и искусства для его, исполнено 2.
1 То есть иконописная мастерская.
2 Лист 102 отсутствует, поскольку номер пропущен при нумерации листов дела.
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(Л. 103) *Возобновление Богоявленского монастыря 1

Начатые в 1864 году работы по возобновлению Богоявленского 
собора постоянно продолжаемы были по 1868 год.* 2

Так как древний храм устроен на высоких подклетях, то и при
стройки должны были иметь соответственную высоту и опираться на арки 
на высоких сводах, потому на них потребовалось около 1200000 кир
пичу. Эти пристройки на северной и южной стороне имеют столько-то 
сажен ширины, столько-то длины и вышины, западной длины, ширины, 
вышины 3 и опираются на четырех столбах, поддерживающих дугообраз
ный свод. Чем быстрее шли работы, тем, можно сказать, нетерпеливее 
граждане Костромы желали видеть окончательное устройство и освяще
ние Богоявленского собора. Когда игумения Мария, истощив все сред
ства на внешних сооружениях храма, внутреннюю отделку храма хотела 
отложить на неопределенное (Л. 103 об.) время, граждане костромские 
обратились к ней с просьбой об окончательной отделке собора, указав 
и на прежнее желание граждан видеть восстановленным Богоявленский 
собор и изъяснив необходимость его для женской обители. Игумения 
объяснила, что ее средства истощены. В подробном отчете она изложила, 
что на внешнее возобновление употреблено уже около 30000 рублей 
серебром и на внутреннюю отделку потребуется около десяти тысяч, 
и пригласила граждан к пожертвованию. Нужная сумма была собрана 
гражданами в продолжение 1869 года. Храм Богоявленский приведен 
к окончанию и по внутренней отделке.

Древний храм обращен весь в престол. С величайшей тщатель
ностью восстановлены были древние фрески Богоявленского собора, 
писанные отличными иконописцами костромскими в 1670 и 1671 го
дах. Воспитав вкус свой и развив свои таланты в многократной рабо
те (Л. 104) в Москве, где тогда лучшим художником считался Симон 
Ушаков, костромские иконописцы, между которыми особенно известны 
Гурий Никитин и Сила Савин, равняемые с Ушаковым, своими тру
дами послужили украшению как Богоявленского собора в монастыре 
Богоявленском, так и Троицкого собора в Ипатьевском монастыре. Игу
мения Мария, хорошо знакомая с искусством живописи, сильно скор
бела о том, что эти замечательные фрески обрекались на изглаждение 
и разрушение. Еще тогда, когда Богоявленский собор обрекался на раз
рушение, она сделала снимки со многих из них, дабы хоть часть их 
сохранить от погибели. Получив в свое заведывание 4 Богоявленский со
бор, она озаботилась сохранением живописи его, и когда настало время, 
1 С этого места текст вновь выполнен не почерком П.С. Казанского. Текст на л. 103 – 105 об. в целом совпадает 

с текстом на л. 68 – 69. 
2 Выделенный звездочками текст Возобновление… 1868 год перечеркнут двумя наклонными линиями крест-накрест, 

черными чернилами.
3 На полях заметка почерком П.С. Казанского: NB означить количество сажен.
4 Исправлено из заведение.
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пригласила художников из Палеха от гна Софонова, строго наблюдая 
сама за точным их вос(Л. 104 об.)произведением. Там, где штукатурка 
не могла уже держать древних изображений, она приказывала во весь 
размер изображенных фигур сделать скальпы, и с них же воспроизво
дилась вновь живопись. Это незабвенная и достоподражаемая услуга 
для истории древнего нашего искуства. Среди четырех столбов древнего 
храма поставлен престол, весь кипарисный, устроенный на возвышении 
трех ступеней и осененный великолепной вызолоченной сенью на осми 
вызолоченных витых колоннах. Сень увенчивается куполом. Горнее ме
сто также осенено 1 вызолоченной сенью. Из древнего собора в новую 
пристройку пробита высокая арка, открывающая вид в алтарь, в ней 
устроены Царские врата, имеющие два раствора. Великолепно вызоло
ченные Царские двери украшены эмалью, по витым колоннам тянутся 
ожерелья из разных камней, которые (Л. 105) были в четках, принадле
жавших восстановительнице храма. В вызолоченном иконостасе колон
ны, капители и карнизы убраны разноцветными камнями по рисункам, 
составленным строительницей применительно к образцам украшений, 
существующих на востоке в древних православных храмах Константи
нополя, Солуня, Никеи и других. Памятники восточного зодчества, из
данные 2 тексты служили пособием и при устройстве четвероугольных 
колонн и их капителей. Солея возвышается на семь ступеней. В самом 
храме стены, своды, арки и столбы, поддерживающие 3 храм, расписаны 
фресками с изображениями на столбах некоторых святых, а по стенам 
всего храма девяти чинов ангельских с надписями из Священного Пи
сания. Пол во всем храме устроен мозаический из мра(Л. 105 об.)моров 
разных цветов. От передних столбов до стен храма сделаны перегород
ки, скрывающие монахинь, стоящих на клиросах и пред клиросами, 
от взоров присутствующих в храме. Для монахинь устроен и особый 
вход в церковь в пристройке с северной стороны, тогда как в южной 
пристройке помещается ризница.

Можно повторить слова, сказанные при описании освящения хра
ма: во всем господствует здесь удивительная гармония, все напоминает 
вам, что вы стоите в храме Божием. Обширная и высокая арка, чрез 
которую открывается вид в алтарь, представляется как бы небом отвер
стым, и там в таинственной дали алтаря верующая душа с благоговей
ным трепетом созерцает Господа славы, окруженного сонмами ангелов 
и святых Божиих.

В склепах под алтарем Богоявленского храма, где была усыпальня 
Салтыковых и где 4 

1 Исправлено из осененное.
2 Исправлено из изданы.
3 Исправлено из поддерживают.
4 Рукописный текст продолжается на листе 109, так как между листами рукописи вставлены шесть страниц 

печатного текста (листы 106–108). В связи с этим порядок листов далее изменен.
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(Л. 109) погребены 1 князья боровские и другие лица, также все 
очищено, приведено в порядок, возобновлена также живопись альфре
ско, изображающая посмертную судьбу души. Под южной пристройкой 
собора пристроен придел во имя преподобного Сергия, в котором в ико
ностасе резном из черного дуба вставлены 2 малого размера иконы, за
мечательные по историческому значению. Здесь совершается неусыпное 
чтение Псалтири. В северозападном углу этого подземного храма лежит 
надгробие над могилой неизвестного схимника, которого тело, при ры
тии фундамента для пристройки, усмотрено не предавшимся тлению. 
При восстановлении храма Богоявленского не оказалось нужным ло
мать ни купола, ни сводов 3; окружавшие древнее здание с трех [сторон] 
новые пристройки дали крепость этому зданию и вместе с тем не скры
ли его фасада, ибо немалая часть древней церкви возвышается над но
выми пристройками.

Декабря 28 1869 года совершалось весьма торжественно освяще
ние храма, и прочее по печатанному 4.

1 Продолжение рукописного текста после листа 105 об. Текст на л. 109 в целом совпадает с текстом на л. 69 – 69 об.
2 Исправлено почерком П.С. Казанского из вставные.
3 Исправлено из своды.
4 Видимо, подразумевается приложенный к рукописи печатный текст. На листе 109 об. текст отсутствует.
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(Л. 106) *1869 1 года 28 декабря совершилось важное событие для го
рода Костромы: освящен древний Богоявленский собор в Богоявлен ском
Анастасиинском девичьем монастыре, при многочисленном стечении 
народа всех сословий и званий, в присутствии гна управляющего губер
нией вицегубернатора А.Д. Свербеева 2 и других гражданских властей.

Богоявленский собор начат строением в 1559 году, окончен в 1565 году. 
Все другие каменные здания, бывшие в монастыре, построены уже после 
собора. Первоначально собор имел два придела: первый по правую сторо
ну во имя Успения Божией Матери, второй по левую во имя святителя 
Николая, но впоследствии оба придела были упразднены. Собор имел 
в длину и ширину по 13 сажен, включая сюда же и паперти, обнимавшие 
его со всех сторон, кроме восточной. Он построен по образцу большого 
Успенского собора. В 1655 году пол в соборе выстлан чугунными плитами, 
литыми на Тульском заводе. В июле 1672 года иждивением боярина Пет
ра Михайловича Салтыкова собор расписан греческим стенным письмом, 
а в сентябре того же года расписаны паперти и сходы. Вкладчиками 
в собор были цари, князья и многие знаменитейшие русские фамилии. 
Под сводами собора находятся гробницы Салтыковых и других именитых 
лиц, приносивших щедрые пожертвования монастырю и собору.

После пожара, истребившего монастырь в 1847 году, собор оста
вался долгое время в запустении. Но Бог сохранил его от полного раз
рушения. В декабре 1863 года высочайше повелено восстановить Бо
гоявленский монастырь с перемещением в него костромского девичьего 
Анастасиина монастыря.

Пред совершением при этом торжестве благодарственного молебно
го пения Господу Богу и акафиста Пресвятой Богородице архипастырь 
в своей речи, сказанной 7 января 1864 года, между прочим произнес 
следующие слова:

«Кто, братие, из верных чад Православной Церкви при виде раз
валин сей древней обители не скорбел об ее запустении и не желал 
восстановления оной в прежнем благолепии? Сколько и мы выслушали 
сих желаний и даже упреков, нимало не заслуженных нами!*3

(Л. 106 об.) *Се ныне благословите Господа вси раби Господни 4, 
не только предстоящие в храме сем, но и везде пребывающие ревнители 
восстановления святой обители. Благословением священной и соизво
лением державной власти сия древняя обитель, запустевшая от пожара 
и разрушаемая рукой времени и людей, восстановляется и передается 
в место жилища уже не мужам, как прежде, но девам, уневестившим 
себя Христу.

1 Листы 106 – 108 об. представляют собой печатный текст на шести страницах без выходных данных.
2 Свербеев Александр Дмитриевич (1835–1917) был костромским вице-губернатором в 1868–1878 годах.
3 На всем протяжении листа 106 текст, выделенный звездочками, перечеркнут наклонной линией, графитным 

карандашом.
4 Ср.: Пс. 133, 1.
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Возрадуйся о Господе ты, сонм иночествующих дев! Ты наследуешь 
досточтимое место. Сия древняя обитель освящена вековыми молитва
ми, пощениями, бдениями, коленопреклонениями и другими подвигами 
иночества и орошена кровью иноков, положивших некогда живот свой 
за веру, царя и отечество. Знаем, что вам, сестры о Господе, предлежит 
много забот, скорбей, трудов и слез при восстановлении этих развалин. 
Но неизреченна благодать Господа Бога ко всем верующим и уповающим 
на Него. Если Он не отказывал в Своих милостях непокоривому народу 
еврейскому, то откажет ли вам, день и ночь служащим Ему и ради Него 
все оставившим? Прибегайте чаще с молитвой и к Пресвятой Владычице 
Богородице, особенно пред чудотворной иконой Ея в сем святом храме. 
Это одно из драгоценнейших ваших наследий. Пред ней изливайте ваши 
души и сердца. Царица Небесная не оставит вас. Ее предстательству, 
покрову и защищению мы вручаем вас и святую обитель.

Можем ли с вами не благодарить и не благословлять ныне Гос пода 
и мы? Восстановлением сей обители вам даруется более удобств для ино
ческой жизни, а с нас снимается тяжкая обязанность служить разруше
нию сего священного памятника древнего благочестия. И мы веруем, 
что слава сей второй обители будет более славы обители первой, ибо 
многочисленный лик иночествующих дев представит Господу Богу на слу
жение более душ, нежели малый некогда собор иночествовавших здесь 
мужей.

С пророками, кажется, мы видим, что самые камни сей обители об
лекаются веселием, и слышим, что от радости потрясаются и кости здесь 
почивших отцев и братий и говорят: “Господи, Господи, кто подобен 
Тебе?”. Ибо здесь опять не один раз в день будет возноситься бескров
ная жертва об их упокоении и спасении всех, опять возобновятся на сем 
месте молитвы, коленопреклонения, бдения и пощения, опять начнется 
равноангельская жизнь. “Призри с небеси, Боже, и виждь, и посети ви
ноград сей и соверши и, егоже насади десница Твоя” (Псал. 129, 15–16)».

Через год после этого преосвященнейший владыка при служении 
в Богоявленском монастыре (7 января 1865 года) имел уже утешение 
сказать следующее:

«Совершился год, как мы в сем храме приносили жертву благода
рения*1 (Л. 107) *Господу Богу, чрез священную и державную власть воз
звавшему сию древнюю обитель к новой жизни. Радостен был для нас 
праздник восстановления обители. Но невольно сердце исполнялось 
страхом при взгляде на громадные развалины восстановляемой обители 
и на храмы Божии, лишенные крова, и особенно при мысли о скудных 
средствах для великого дела. Но вы сами, почтеннейшие слушатели, ви
дите, что стало в год с сей обителью. Храмы, обезображенные пламенем 
и временем, восстановляются, облекаются в благолепие, на главах их уже 
1 На всем протяжении л. 106 об. текст, выделенный звездочками, перечеркнут вертикальной линией, графитным 

карандашом.



147

  Историческое описание костромского Богоявленского монастыря 

сияют кресты, некоторые сестры нашли себе приют в обители, устро
яются жилища и для прочих; укрепляется ограждение и изготовлено 
много потребного для создания обители в настоящем году. Где бы на все 
это найти средства, если бы Сам Ты, Господи, не подал руками любящих 
благолепие дома Твоего и иноческие обители? Сестры обители уповали 
и молились, молились непрерывно в смирении и с сокрушенным серд
цем – и Господь услышал их: ибо Он близ есть сокрушенных сердцем 
и смиренныя духом спасет (Псал. 33, 19)».

Прошло еще четыре года. Работы по возобновлению монастыря 
производились непрерывно. С каждым годом открывались новые здания. 
Быстрота построек, изящество вкуса во всех украшениях, чрезвычайная 
приспособленность зданий к потребностям монастырской жизни – все 
это по справедливости возбуждает общее удивление. Но сердце настоя
тельницы и строительницы горело особенной любовью к Богоявленско
му собору – к этой древней святыне монастыря. И вот собор этот ныне 
восстановлен, расширен и украшен.

По внешнему виду собор представляет величественное здание, по
ражающее громадностью размеров, изяществом отделки во всех частях 
и строгостью стиля в духе древнего церковного зодчества. Внутри со
бор еще более восхищает созерцателя. Трехвековой Богоявленский храм 
весь обращен ныне в алтарь; изображения святых на стенах его, рас
писанные фресками в 1570 1 году, отчетливо возобновлены в древнем 
своем виде; престол весь кипарисный, устроен на возвышении трех сту
пеней и осенен великолепным вызолоченным балдахином, утвержден
ным на семи 2 вызолоченных колоннах. Горнее место также украшено 
вызолоченным балдахином. Иконостас лучшей работы весь вызолочен; 
в нем колонны, капители и карнизы убраны разноцветными камнями 
по рисункам, составленным строительницей применительно к образцам 
украшений, существующих на востоке в древних православных церквах 
в Константинополе, Фессалонике, Никее и других. Иконы в иконоста
се древние, в серебряных ризах. Солея возвышается на семь ступеней. 
В самом храме стены, своды, арки и столбы, поддерживающие своды 
храма, расписаны фресками с изображениями на столбах некоторых 
святых, а по стенам всего храма девяти чинов ан*3(Л. 107 об.)*гельских 
с приличными надписями из Священного Писания. Пол во всем хра
ме устроен мозаичный из мраморов разных цветов. Освящается собор 
десятью паникадилами, висящими в арках, отопляется тремя духовы
ми печами. Общее впечатление, производимое внутренностью собора, 
в высшей степени благотворно для души молящегося. Во всем господ
ствует здесь удивительная гармония, все напоминает вам, что вы стоите 
1 Видимо, опечатка и должно быть 1670.
2 По печатному тексту сделана правка графитным карандашом: великолепной вызолоченной сенью, утвержденной 

на осьми.
3 На всем протяжении листа 107 текст, выделенный звездочками, перечеркнут вертикальной линией, графитным 

карандашом.
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в храме Божием. Обширная и высокая арка, чрез которую открывается 
вид в алтарь, представляется как бы небом отверстым, и там, в таин
ственной дали алтаря, верующая душа с благоговейным трепетом созер
цает Господа славы, окруженного сонмом ангелов и святых Божиих.

28 декабря освящение храма совершилось весьма торжественно*1. 
Накануне было совершено всенощное бдение благочинным монастыря 
архимандритом Иаковом с собором протоиереев и священников. В день 
освящения высокопреосвященнейший Платон, архиепископ Костромской, 
прибыл в исходе девятого часа. Служащих с ним было восемь человек. 
Все они и диаконы были облачены в новые розового цвета священные 
одежды. На владыке был богатейший саккос бархатный, украшенный 
древними жемчугами Ипатьевского монастыря и устроенный с отлич
ным вкусом; оба омофора 2 из золотого глазета также убраны жемчугами 
и драгоценными камнями. К крестному ходу вокруг храма собрались, 
по своему усердию, многие протоиереи и священники города Костромы 
и умножили своим участием великолепие празднества. Резонанс в храме 
удивительный; так, когда за завесой в дверях храма владыка возгласил 
«Возьмите врата князи ваша» и «Господь сил, Той есть Царь Славы», 
то эти возглашения были ясно слышны во всем огромном храме. Освя
щение храма, литургия и молебен продолжались почти пять часов.

За литургией предложено было слово высокопреосвященнейше
го архипастыря, исполненное глубокой назидательности для всех при
сутствующих в храме и в особенности для сестер обители. Мы име
ем возможность передать начало слова. Это начало, содержащее в себе 
славословия, приветствия, благодарения и благословения, исполнено 
апостольской силы, проникнуто благоговейным чувством и произвело 
необыкновенно сильное впечатление на присутствующих.

«”Велия будет слава храма сего последняя паче первыя, глаголет 
Господь Вседержитель; и на месте сем дам мир, глаголет Господь Все-
держитель, и мир души в снабдение всякому зиждущему, еже возстави-
ти церковь сию” (Агг. 2, 10) 3.

Не видите ли, слушатели, событие сих пророческих слов о храме 
Иерусалимском на сем храме и на сей обители? Трехвековый храм сей, 
много лет бывший от огня без крова, под разрушительным влиянием 
времени, в какую ныне красоту, в какое благолепие облекся? Он свят 
был как жилище Божие; теперь он весь обращен в святилище, и уже 
только освященные будут входить в него.

(Л. 108) Все сердце наше желало бы излиться в слове, чтобы со
творить вам, слуш[атели], утешение исповеданием дивных чудес Божиих, 
явленных на сем храме и на сей обители. Но нам ли здесь простирать 

1 Выделенный звездочками текст гельских … торжественно перечеркнут двумя вертикальными и одной горизон-
тальной линиями, графитным карандашом.

2 Омофор — принадлежность архиерейского богослужебного облачения.
3 Абзац набран курсивом в печатном тексте.
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слово, когда Тот, Которого имя есть Слово Божие, готов и хощет 1 ве
щать в вас? Нам ли беседовать здесь, где в течение трех веков исходили 
огненные словеса из уст людей Божиих, очищенных и подвигами воз
держания, бдения и молитвы, и благодатью Духа Святого? Нам ли гово
рить здесь, где ангелы Божии невидимо служили столько веков и служат 
Царю сил, Который благоволил заклатися и датися в снедь верным?

Сами вы, святые ангелы, прославьте Господа Славы, как некогда 
прославили Его при воплощении Сына Божия, за то, что Он после 
многих лет запустения не предал сего храма разрушению, но благоволил 
снова положить здесь очи и сердце и принять от нас молитвы, и моле
ния, и бескровную жертву о спасении всех на благословение, радость 
и утешение любящих обитель сию и сестр 2 ее.

Братие! Мы веруем, что святые ангелы храма сего не оставляли 
его и тогда, как прекратилась в нем бескровная жертва, и что только 
они сохранили его для обновления в настоящем велелепии.

Святые ангелы, присно молим вас мы, недостойные, не оставляйте 
никогда сего храма и приносите здесь к пренебесному Престолу Божию 
в златых кадильницах ваших чистых молитв молитвы живущих в сей 
обители и всех приходящих сюда для молитвы!

Неведомые святые угодники Божии, здесь почивающие, будьте не
престанными ходатаями пред Господом Богом о живущих в сей обители 
и благотворящих ей, утверждайте истинное иночество вашими молитвами.

Царица Небесная! Тебе вручена сия обитель! Ты в Своем чудо
творном образе явила знамение избавления ее среди неоднократных 
посещений Божиих огнем. Сохраняй ее до окончания века от видимых 
и невидимых врагов.

Да будет, по слову Господа Вседержителя, мир Божий в снабдение 
всякому зиждущему, еже возставити церковь сию, то есть на всяком, кто 
содействовал восстановлению и украшению храма и обители; особенно 
мир и благословение да почиет на тебе, невестоводительница душ, здесь 
посвятивших себя Иисусу Христу. Ты все время твое, все помышления 
и силы твои посвятила на воссоздание обители сей. Сам Господь по мо
литвам Церкви Своей да воспрославит тебя и благотворителей обители 
Своей Божественной славой не здесь только, но и там и тогда, как небо 
и земля прейдут и увидим новое небо и новую жизнь, где не будет храма 
и храм будет Господь Бог Вседержитель и Агнец, в том граде, где солнца 
и луны не будет, а будет освещать слава Его. Это самая истинная слава.

(Л. 108 об.) Да устроит Господь Бог в Царстве славы всем вам оби
тели славные, как вы здесь послужили к устроению храма, сего селения 
славы Божией на земле, и обители иночествующих, которые день и ночь 
славословят Господа в молитве о вас и о всех, которых вы им для мо
литвы поручили и за которых он должны молиться».
1 Написание сохранено.
2 Так в тексте.
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(Л. 110) Библиотека костромского Богоявленского монастыря 1

По описи книг степенных монастырей 2, сделанной в 1643 году, 
в библиотеке Богоявленского монастыря значились следующие книги:

1. Устав письменный в полудесть 3.
2. Обиходник письменный кириловский в четверть.
3. 4. 5. Три книги Евангелий толковых и в них четыре евангелиста.
6. 7. Две книги Апостолов толковых.
8. 9. Две книги Правил святых апостолов, одна в десть, другая 

в полудесть.
10. Книга Никоновские правила в десть.
11. Книга на латинскую ересь, в ней же Иаков Жидовин.
11.4 12. 13. Три книги Торжественники писменные в десть, а из них 

одна постная о мытаре и фарисее, а другая пятьдесятничная; третья на
чинается с сентября.

14. Книга царственная в десть.
15. 16. Две книги Григория Богослова в десть.
17. 18. Две книги Иоанна Лествичника, одна в десть, другая в пол

десть.
19. Книга Криница в десть.
20. Книга Соборник в десть, в начале житие Феодосия, общего 

жития начальника.
21. Книга в десть Соборник, в начале житие трех святителей Мос

ковских.
22. Книга Исаак Сирин.
23. Книга Патерик Египетский с повестями.
24. Книга Патерик Печерский в полдесть.
25. Книга Аввы Дорофея в полдесть, да в ней же Симеона Нового 

Богослова.
26. Книга Петр Дамаскин, в ней же и Зерцало.
27. 28. Две книги в полдесть Небеса.
29. Книга Соборник, в начале житие Симеона Столпника и иных 

святых.
30. Книга Соборник, в начале житие Иоанна архиепископа Нов

городского, в полдесть.
31. Книга Соборник, в начале служба и житие Иоанна Суздальско

го, в полдесть.

1 С этого листа записи вновь выполнены почерком П.С. Казанского.
2 Выражение степенные монастыри появилось в XVII веке и применялось к монастырям, находившимся в при-

вилегированном положении по отношению к другим обителям той же местности. Их список, составленный 
в иерархическом порядке, назывался степенью (Псковская степень, Вологодская степень и т.п.).

3 Десть — основной русский формат бумаги в старину, примерно 44 см длины и 35 см ширины. Полдесть — при-
мерно 35 на 22 см.

4 Номер 11 дважды указан в рукописи. В публикации 1847 года (см. примечание на с. 151) приводится иная 
нумерация.
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(Л. 110 об.) 32. Книга Соборник, в начале житие и хожение святых 
чудотворцев Космы и Дамиана, в полдесть.

33. Книга Соборник, в начале житие Саввы Сторожевского, в пол
десть.

34. Книга в полдесть, в начале слово похвальное великомученик 
четыредесяти, иже в Севастии.

35. Книга Соборник толст, а в ней три месяцы: июнь, июль, август 
в полдесть, в начале житие Дионисия Глушицкого.

36. Книга в полдесть, житие и служба Зосимы и Савватия Соло
вецких чудотворцев.

37. Книга Соборник в четверть, житие 
Кирилла Белоезерского да Макария Жел
товодского монастыря.

38. 39. Две книги в десть Прологов *.1

1 Текст опубликован в следующем издании: Опись книгам, в степенных монастырях находившимся, составленная 
в XVII веке // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском универси-
тете : Заседание 31 января 1845 года. Год третий. № 6. М., 1848. С. 29–30. В рукописи ошибочно указан 1847 
год вместо 1845 года.

*  Чт[ения в Императорском]  
Общ[естве] Ист[ории] и Древ  
н[остей] Росс[ийских] 1847 
года. Ч. 6. Опись книг степен
ных монастырей. Стр. 29–301.
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(Л. 111) Полученные из Богоявленского монастыря книги 1

I) Рукопись 2, в коей содержатся переводные слова Григория Бо
гослова, писана полууставом, разными руками, на конце ее приписано: 
«Дописана книга Григорий Богослов художеством непотребнаго чернеца 
Данила, Живоначальная Троица Павлова монастыря, в лето 7139, меся
ца октября 3 в 22 день во 2 час дни» 4.

В ней заключаются следующие слова: [1.] Слово на Пасху, которое 
начинается: «Воскресения день и начало дано, и просветимся торжеством 
и друг друга обымем». 2. Слово второе на Святую Пасху, которое начи
нается: «На стражи моей стану, рече чудный Аввакум». 3. Слово в новую 
неделю о весне и святем мученице Мамонте и обновлении, начинается: 
«Поновления чтити, о ветсе залозе и добре имеюще, паче же и но
вое чтити обновление». 4. Слово на Святую Пятидесятницу, начинается: 
«О празднице тако сие поем, бо премудрствуем, да духовно празднуем». 
5. Месяца августа в 1 день о Маккавеях, начинается: «Что он Маккавеи, 
сих бо настоящее торжество не от многих убо чтомо». 6. О мученике 
Киприане, месяца (Л. 111 об.) октября во 2 день, начинается: «Малым 
Киприан убежа нас от щеты, и вы ожидате, иже всех паче дивящеся». 
7. Слово о словесех о сравнителех Иулиане, в Неделю святых отец пред 
Рождеством Христовым, начинается: «Что мучительство, еже из любве 
присно мучимся, кая моя премудрость и художество». 8. Слово на Рожде
ство Христово, начинается: «Христос раждается славите, Христос с небес 
срящите, Христос на земли возноситеся». 9. Слово, говоренное на погре
бение святого и великого архиепископа Кесарии Каппадокийския, на
чинается: «Всем убо многа словеса, сказания словесная предложившему 
нам Василию Великому». 10. Слово на Святое Просвещение 5, начина
ется: «Паки Иисус мой и паки таинство непременно, ниже украшенно». 
11. Слово на Святое Крещение, начало: «Вчера светлый Просвещения 
день праздновавше, сподобаше радостная положити спасению нашему». 
12. Слово о святом Афанасии, начинается: «Афанасия похвально, доб
родетель похвалю». 13. Слово о Григории, брате Васильеве, наставша 
по избранию собора сиречь по хиротонии, начинается: «Другу верну 
несть измены на то же». 14. О пришествии ста пятидесяти епископов 
слово соборное генваря в 26 день, начинается: «Поем вам, наша о друзи, 
пас тырие и паственицы, (Л. 112) иже красны убо ноги благовествующих 
1 С этого листа записи вновь выполнены почерком, отличным от почерка П.С. Казанского.
2 Здесь и далее описание рукописных книг можно сравнить с другим описанием: Баженов И.В. Сорок два старинных 

сборника костромского Богоявленского монастыря // Костромская старина : Сборник, издаваемый Костромской 
губернской ученой архивной комиссией. Выпуск четвертый. Кострома, 1897. С. 68–118 (приложения, отдельная 
пагинация).

3 Октябрь 7139 года – 1630 год.
4 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 302. Точное завершение 

приводимой здесь записи: «… октября в 23 день во вторый час дни» (Л. 698 об.).
5 Просвещение — Крещение Господне. Однако, судя по следующему пункту, здесь может подразумеваться Кре-

щенский сочельник.



153

  Историческое описание костромского Богоявленского монастыря 

мир и благая, с нижних придоста». 15. Слово о лицедействии в Неделю 
мясопустную, начинается: «Мужие братие не убозии, пищи бо вси и Бо
жественныя благодати просительны». 16. Слово об отце, молчащем язы 
ради и ради в Неделю мясопустную; начинается: «Что разоряете чин 
похваляем, что нудите язык, закону работающ?».

Каждое из этих слов по пунктам и по отделениям изложено, толко
ваниями, а в начале предисловием, в котором изображается содержание 
слова, случай произнесения и тому подобное.

II) Рукописное толкование на Евангелие от Луки святого Феофи
лакта, архиепископа Болгарского; рукопись 16 века, писана полууста
вом, в коже; на ней на первых листах написано: «Лета 7084 сентября 1 
18 дня, дал сию книгу в дом Святому Богоявлению на Костроме, тояж 
обители игумен Сильвестр на поминок по себе и по своем роде» 2.

III) Рукопись того же Феофилакта, толкование на Матфея и Мар
ка 16 века, в коже.

IV) Сборник в коже, конца 15 века, данный в Богоявленский мо
настырь царем Иоанном Васильевичем, как видно из вкладной книги 
большого Богоявленского монастыря, (Л. 112 об.) в которой под 1609 
годом написано: «7117 года мая в 15 день, в Ярославле, Пречистыя 
Богородицы протопоп Данило дал, богоявленскаго грабежу 3 дачи госуда
ря царя и великаго князя Иоанна Васильевича всея Руссии, соборник 
письменный, в десть; в начале житие Феодосия, общему житию началь
нику Иерусалимлянина». Действительно, в начале сборника помещено 
житие отца нашего Феодосия, общим житиям начальника. Впрочем, хотя 
статья о том и озаглавливается, но, собственно говоря, тут помещено 
не житие, а похвальное слово Феодосию; оно начинается так: «Сладчай
ший убо всего в временех, добрейший же в твердых солнце». Из русских 
святых тут помещены только житие Димитрия Прилуцкого с похвалой 
ему и святителя Алексея митрополита. Первое, как сказано, составлено 
тоя же обители игуменом Макарием, последнее иеромонахом Пахомием.

V) Минея сентябрьская, рукопись 16 века; по начальным листам ее 
подписано: «Лета 7117 года, месяца июня 4 в 27 день, на память святаго 
мученика Пантелеймона, положил сию книгу, глаголемую минею месяц 
сентябрь в простую 5 обитель Богоявления, монастырь Господа и Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, на Кострому, Ларион и сын Борицев, 
при (Л. 113) при 6 благоверном царе и великом князе Василии Ивано
виче всея Руси и при благоверной царице и великой княгине Марфе 
1 Сентябрь 7084 года – 1575 год.
2 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 407. Надпись находится 

на листах 4, 5, 6, 7 и точно выглядит так: «… Селивестр на поминок по собе…».
3 Май 7117 года – 1609 год. Имеется в виду разорение монастыря в декабре 1608 года.
4 Поскольку далее указывается на день памяти великомученика Пантелеимона, правильно — июля. Июль 7117 

года – 1609 год.
5 Видимо, ошибка переписчика и должно быть пресвятую.
6 В рукописи дважды повторяется при.
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и при святейшем патриархе Ермогене и при игумене Арсении и по сво
их родителех, а куплена та минея у попов». На обороте листа написано 
другой рукой: «Богоявленскаго грабежу домовая / и тою книгою никому 
ни властвовать и ни которыми делы не вступаться».

VI) Лествица Иоанна Лествичника, писана в 15 веке, в коже; 
начинается посланием отца Иоанна игумена Раифы к Иоанну до-
сточудному игумену горы Синайской. После жития Иоанна, списанно-
го Даниилом иноком раифским, написана красными чернилами лест-
ница с 31 ступенью. Между ступеньками написаны оглавления слов 1. 
По начальным листам подписано: «Сия книга Павловы пустыни». Затем 
другой рукой: «Сия книга лета 7118 декабря 2 в 27 день, при держа
ве государя, царя и великаго князя Василия Ивановича всея Русси, 
при святейшем патриархе Московском и всея России, после костром
скаго от государевых изменников и литовских людей разгрому; по совету 
Павлова монастыря игумена Филарета с братиею, дана на Кострому, 
на посад, Богоявленский монастырь, при игумене Арсении с братиею 
для их монастырскаго разорения».

VII) Сборник начала 17 столетия, в коже; в нем содержатся по
учительные слова разных святых на некоторые праздники, тоже жития 
некоторых святых. (Л. 113 об.) В начале помещена служба трем свя
тителям: Петру, Алексею, Ионе; в книге объяснено, когда началось 
празднование тем святителям, что было им оказано тут в 7104 году 
в 6 день октября 3 при царе Феодоре Ивановиче, по благословению 
патриарха Иова; также пишется следующее: «Поставлена бысть первая 
церковь трем святителям в пределе Николая Чудотворца в патриаршем 
селе Никольском, зовомое Селятино; а ту церковь поставил великий 
господин святейший Иов, патриарх Московский и всея Руси, и освя
щена лета 7104 г. сентября в 13 день на память Корнилия сотника»; 
б) слово Дамаскина на Благовещение; в) мая в 5 день мучение святыя 
мученицы Ирины; г) июля в 17 день житие святыя мученицы Ири-
ны 4; д) житие святого Алексия Божия человека, марта в 17  день; 
е) слово на погребение Христово и о плаче Богородицы в Великую суб-
боту; ж) слово на Воскресение Господа нашего Иисуса Христа Иоанна 
Златоустого; з) слово на Рождество Христово Златоустого; и) чудо 
святителя Николая о Василие Агрикове сыне; i) декабря в 15 день 
житие и жизнь иже во святых отца нашего Стефана Сурожско-
го 5; к) житие Авраамия, архимандрита Ростовского; л) преподобных 6 
Павла Обнорского с его чудесами и службой; м) сказание о явлении 

1 Выделенный курсивом текст вписан почерком П.С. Казанского на правом поле.
2 Декабрь 7118 года – 1609 год.
3 Октябрь 7104 года – 1595 год.
4 Судя по дню памяти — описка и должно быть Марины.
5 Выделенный курсивом текст написан на левом поле почерком П.С. Казанского.
6 Так в тексте.
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иконы Толгския с пятью чудесами. Далее следуют иной рукой пи-
санные: житие Феодосия игумена Печерского; сказание о сожжении 
Печерского монастыря; Патерик Печерский, который оканчивается 
сказанием о смерти Нифонта, епископа Новгородского и Поликар
па, архимандрита Печерского, и о поставлении на место последнего 
игуменом попа Василия. Непосредственно за сим последним сказани
ем на той же строке написано: «Сия же книги1 преж сего преписа
ны быша 2 (Л. 114) нарицаемый Патерик Печерский, жития и чудеса 
святых, в лето 6968 3 индикта июня 19, на память святаго апосто
ла Июды брата Господня, в богоспасаемом граде Киеве, в обители 
Честныя Богоматери и преподобных отец наших Антония и Феодосия, 
в монас тыре Печерском, при княжении благовернаго князя Симеона 
Александрийскаго 4, при архимандрите печерском Николе, а повелени
ем инока Касиана крылошанина печерскаго, а писана была книга сия 
на имя священноинока кир Акакия бывшаго наместника киевскаго. 
Ныне же сия книги 5 писаны 6 быша нарицаемый Патерик в лето 6970 
индикта 10 фемелион 7 29, месяца ноября 8 в 21 день, в богоспасаемом 
граде Москве, в обители Великаго Вознесения, при княжении бла
говернаго и великаго князя Василия Васильевича и при сыне его 
благоверном князе Иване Васильевиче и при священном архиепи
скопе Феодосие, а повелением благоверныя и христолюбивыя княги
ни инокини Евпраксии, а рукою многогрешных диачишков Григория, 
Ирмолая скорости ради деля. Тех же святых молитвами чудотворец 
и преподобных отец наших Печерских Антония и Феодосия, Господи 
Иисусе 9 Христе Боже помилуй нас. Зачало и конец всякому делу благу. 
Аминь». В начале по листам написано: «Лета 7118 г. 10 месяца февраля 
в 6 день, (Л. 114 об.) при державе государя, царя и великаго князя 
Василия Ивановича всея Русии и самодержца, дал сию книгу в дом 
Богоявления Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, на Кост
рому на посад, после литовскаго и воровскаго разгрому 11 Афанасий 
черкас 12 Григорьев сын Бабьевский по своим родителем».

1 Исправлено из книга.
2 Исправлено из написана ли бысть.
3 Июнь 6968 года – 1460 год. Однако такой расчет, как и приводимый далее, может быть скорректирован, если 

при написании рукописи применялся не сентябрьский, а мартовский или ультрамартовский стиль.
4 Видимо, описка и должно быть Александровича. Имеется в виду Симеон Александрович (Олелькович), князь 

киевский.
5 Исправлено из книга.
6 Исправлено из написана.
7 Фемелион — термин, употреблявшийся в византийских расчетах пасхалии: возраст Луны на 1 января.
8 Ноябрь 6970 года – 1461 год.
9 В рукописи слово Иисусе зачеркнуто и над ним написано Исе. Видимо, автор хотел отразить старинное написание 

имени.
10 Февраль 7118 года – 1610 год.
11 Исправлено из непрочитываемого под правкой слова.
12 Исправлено из непрочитываемого под правкой слова.
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VIII) «Киновион, или изображение евангельскаго, иноческаго об
щаго жития, от святых отец вкратце собрано трудом Гавриила Домец
каго 1, недостойнаго архимандрита пречестныя святыя великия обители 
Пречистыя Богородицы общежительнаго Симанова монастыря, от со
творения мира 7191 г., от Рождества же по плоти Бога Слова 1683 г., 
индикта 6 месяца августа» 2.

*Книга сия писана скорописью в конце XVII столетия, собственно 
киновион в ней занимает самую малую часть, именно 16 листов. Далее 
статья, которая озаглавливается: «От собрания преподобнаго отца Иоси
фа Волоцкаго о иноческом чине, как ему начало быть; начинается: слы
шахом поругание от живущих стран вокруг живущих земли нашея возле 
предела великия России еретическия веры», занимает 34 листа. Далее 
помещено житие Авраамия, архимандрита Ростовского, в конце коего 
помещен на 3 листах краткий летописец о Ростовских чудотворцах*3 
После общего введения в сию книгу на 48 листах помещено житие Ав-
раамия архимандрита ростовского Богоявленского монастыря, и потом 
выписки из летописи об архиереях ростовских и некоторых событиях 
русской истории на двадцати листах 4.

(Л. 115) *и о некоторых исторических событиях, и еще перечень 
епископов, архиепископов и митрополитов Ростовских*5. В летописце 
под 912 6 годом написано: была зима без снегу, а разводие было до Ве
ликого поста. Под 7008 7 годом был недород хлебный везде, а с Петрова 
дни был мор в Руси великой до Рождества Христова. Под 7102 8 годом – 
позяб хлеб по всей земли была меженина 9 по три года. Под 140 10 годом 
[–] в Ростове почали делать город земляной от трех городов 11, а работ
ников пеших было 1000, да конных 100, а землю на город возили те
лежками на одном колесе деланы, а конныя телеги были деланы на двух 
колесах, ящики на вертлугах, а мастеры были немцы, а делали три 
лета». Далее следует оглавление киновиона. Здесь помещено 225 статей 

1 Исправлено из Донецкаго.
2 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 245. После пожара 1982 

года сохранились листы с 49 по 204 (всего в книге было около 215 листов).
3 Выделенный звездочками абзац Книга … чудотворцах (заканчивающийся на следующем листе) перечеркнут 

горизонтальными линиями по строкам, черными чернилами.
4 Выделенный курсивом абзац написан почерком П.С. Казанского по строкам поверх предыдущего, вычеркнутого 

абзаца.
5 Выделенный звездочками текст и о … Ростовских перечеркнут горизонтальными линиями по строкам, черными 

чернилами, и является окончанием абзаца на предыдущем листе, также вычеркнутого.
6 [6]912 год – 1403/1404 год (в случае применения сентябрьского стиля).
7 7008 год – 1499/1500 год.
8 7102 год – 1593/1594 год.
9 Меженина — то же, что засуха.
10 140 год – 1631/1632 год.
11 Далее следуют три слова, написанных неразборчиво и зачеркнутых. Видимо, здесь цитируется ростовский 

летописец XVII века, в котором говорится: «… почали делать город земляной трема городы: Ростовом, Кинеш-
мою, Пошехоньем. А работников было пеших 1000…» (Краткий ростовский летописец конца XVII в. // Советские 
архивы. 1981. № 6. С. 33–37).
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на 252 листах из отеческих писаний, относящихся к иноческой жиз-
ни, между прочими Симеона Нового Богослова, Нила, Василия Велико
го, Исаака Сириянина, Ефрема, Макария, Петра, Дамаскина 1, Дорофея, 
Лествичника и многих других. Тут же находится: 1) инока Максима Гре
ка повесть страшна и достопамятна о совершенном жительстве; 2) его 
же послание к некому князю, просившему у него, с чего постно нача
ли 2 скоромно в понедельник; 3) его же ответы христианам (Л. 115 об.) 
против агарян, хулящих нашу православную христианскую веру; 4) его 
же, Максима, слово о неизглаголанном Божии Промысле, благости же 
и человеколюбии, в том же и на лихоимствующих; 5) слово святых отец 
о пользе душевной ко всем православным хрис тианам, яко не подобает 
с материю лаяти никого же, на одном лис те. На заглавном листе сей 
рукописи надпись: «Сия книга Киновион или изображение евангельска-
го иноческаго общаго жития, Богоявленскаго монастыря, что во граде 
Костроме, казенная. Подписал многогрешный иеромонах Аркадий Бре-
дихин 1745 году генваря 24». Рукопись написана после 1691 года, ибо 
в списке архиереев ростовских последним написан Иоасаф † 1691 года, 
а Димитрий в 1702 году приписан уже другим почерком 3.

IX) Пасхалия, составленная на 8 тысячу в 7001 году4 Геннади
ем, архиепископом Новгородским, по поручению Зосимы, митрополита 
Мос ковского; рукопись самого начала 16 столетия, в коже 5. В начале ее, 
в роде предисловия, приписано другой рукой: «Сказание заколико кий
ждо круг обновляется». Потом слово о поставлении небесе и земли, моря 
и вод, о солнце и о луне и о составе человечесте. Последнее начинается: 
«Есть убо человек, якоже поведают, на главе имеет три швы и на углы 
составлены, женская же глава имеет един шов, кругом обходя главу». 
В том же сказании описан случай, по которому составлена пасхалия 
и приложены разные сказания, относящиеся к этому предмету, тако
вы: а) сказание от Божественных писаний, яко его же Бог не повеле 
ведати, о сих не подобает писати, и о глаголющих: яко седьмая тысяча 
лет прошла (Л. 116) и Пасхалия скончалась, что святые отцы вложили 
на 7000 лет, а втораго де пришествия Христова несть, и святии де отцы 
солгали; [б)] сказание о глаголющих, еже святый Ефрем написал есть: 
яко вся пророчества скончавшася и ничтоже и остальное, точию второе 
пришествие Бога нашего Иса Ха 6, и се уже тысяща и сто лет проидоша, 

1 Запятая имеется в тексте, но могла быть поставлена ошибочно, и тогда следует читать Петра Дамаскина.
2 Так в тексте. В вышеуказанной статье И.В. Баженова «Сорок два старинных сборника…» текст приводится так: 

«… с чего пошло не ясти скоромна в понедельник» (С. 80).
3 Выделенный курсивом текст написан почерком П.С. Казанского на левом поле и между строками. В действи-

тельности митрополит Иоасаф (Лазаревич) управлял Ростовской епархией с 1691 по 1701 год.
4 7001 год – 1492/1493 год.
5 Возможно, имеется в виду книга, хранившаяся в Государственном архиве Костромской области (ГАКО. Ф. 558. 

Оп. 2. Д. 552) и сгоревшая при пожаре в архивном хранилище в 1982 году.
6 Здесь и далее мы сохраняем авторское написание Иисуса Христа под титлами, поскольку для автора, видимо, 

было важно отметить старинное написание имени Исуса (Иисуса).
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егда написал есть сия святой Ефрем, а втораго пришествия Господа 
нашего Иса Ха несть, и прочее.

Х) Книга во всем подобная предыдущей, писана в начале 16 сто
летия, по листам ее подписано: «Книга, глаголемая Круг миротворный, 
костромскаго Богоявленскаго монастыря игумена Герасима» 1. Обе руко-
писи неполные 2.

XI) Рукопись, которая озаглавливается: «Весьма нечаянное и вне
запное пришествие Короля втораго надесять 3 бывшаго шведскаго госу
дарства усмирях» 4, печатанное в Франкфурте в 1720 году. В конце этой 
книги манифест, данный Августом II, королем Польским, в Дрездене, 
в 8 день августа 1709 года; еще объявление об одном муже, его же иные 
вторым Самсоном нарицают, печатанное в 1719 году марта 17 дня. Руко
пись писана скорописью в прошедшем столетии.

XII) Последование церковного пения 5 (Л. 116 об.) и собрания все
летнего по уставу лавры преподобного отца нашего Саввы. Рукопись 
содержит месяцеслов с кратким сказанием о многих святых *всего года, 
рукопись 17 столетия, писанная полууставом в 4 долю, в коже. Сначала 
в ней: предисловие святцам, сказание вкратце о годе и прочих пред
стоящих 6 лет, с известной притчей о царе и царице, годе солнечном, 
лунном и проч[ем]. Каждый месяц имеет названия: жидовский, маке
донский, еллинский, египетский*6; писана полууставом в 4 долю. Так 
как под 2 августа упоминается преставление Василия Христа ради 
юродивого в лето 7063 7 и прославление его чудесами в 7097 году 8; то на-
писание рукописи нужно отнести к концу XVI или началу XVII века. 
Праздника Димитрию царевичу мая 15 не указано, под 8 июля гово-
рится об обретении иконы Богоматери в Казани 7087 году. 9. Рукопись 
начинается притчей о царе-годе 10 и объяснением разных названий ме-
сяцев. Никаких указаний на порядок церковной службы нет.

I) 11 Трефологий, рукопись, писанная полууставом в 16 столетии 
в 8 долю, в коже 12. В ней содержатся расположенные по месяцам служ
бы русским святым, именно 32 службы; начинается службой Иоанну 

1 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 553.
2 Выделенное курсивом предложение дописано почерком П.С. Казанского.
3 То есть Карла XII.
4 В статье И.В. Баженова — «шведскаго, в государство умерших».
5 Рядом на правом поле надпись синим карандашом: В 1894 году уже не было.
6 Выделенный звездочками текст всего … египетский зачеркнут по строкам горизонтальными линиями, черными 

чернилами; между зачеркнутыми строками почерком П.С. Казанского написан другой текст, приводимый далее 
и выделенный курсивом.

7 Август 7063 года – 1555 год.
8 7097 год – 1588/1589 год.
9 Июль 7087 года – 1579 год.
10 Имеется в виду встречающаяся в различных рукописных книгах притча о царе-годе, где каждый сезон соот-

ветствует определенному человеческому возрасту.
11 Здесь нумерация книг начинается автором вновь.
12 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 472.



159

  Историческое описание костромского Богоявленского монастыря 

архиепископу Новгородскому чудотворцу 7 сентября, а оканчивается 
службой Александру Свирскому 31 1 августа. В самом конце приложена 
еще общая служба Христа ради юродивым Андрею Цареградскому, Иси
дору Ростовскому, Михаилу 2 и Василию Московским.

II) Минея апрельская; рукопись 15 или 16 столетия, писанная по
лууставом и поданная в Богоявленский монастырь по родителех, а кем 
и когда – не означено; в корешке.

III) Житие некоторых святых на месяцы сентябрь и октябрь; ру
копись разных годов и рук 16 столетия; писана (Л. 117) полууставом, 
в коже. В ней между прочим содержится: 1) Житие и чудеса князя 
Феодора Смоленского и Ярославского, составленные, как сказано в ру
кописи, «ермонахом иноком Антонием тогож монастыря и по благо
словению господина преосвященнаго митрополита, волею боголюбиваго 
и вседержавнаго царя и государя и великаго князя Ивана Васильевича 
и при благородном и благочестивом его сыне великом князе Иване 
Ивановиче всея Руси»; начинается: «Еже убо божественным мужем хо
тяще повести написати и вещать о них похвальная». 2) Проявление 
святых чудотворцев Ярославских Феодора, Давида и Константина с чу
десами; начинается: «Радуйтеся праведнии о Господе, правым подобает 
похвало». 3) Мучение князя Михаила Черниговского и болярина его 
Феодора; начинается: «Что реку, или что возглаголю первое мужество 
же, доблести, подвиги и страдания». 4) «Житие преподобнаго Сергия 
Радонежскаго, написанное от духовнаго мудрейшаго Епифания, последи 
же преписано бысть от священноинока Пахомия Святыя горы»; начина
ется: «Прииди честное и святое постных сословие». 5) Житие и чудеса 
Гурия и Варсонофия Казанских, писано Ермогеном, митрополитом Ка
занским. 6) Наказание святого Илариона к отрекшимся мира Христа 
ради; начинается: «К старейшему ми брату и Христову рабу убогой аз 
инок и последний в братстве Иларион, малейший разумом»; оканчива
ется: (Л. 117 об.) «Попецимся, братие, паче всего без молвы Богови ра
ботати; ибо печется неповинна пред Богом поставить». В сей рукописи 
535 листов.

IV) Житие и подвиги преподобных отец наших Варлаама и Аса
фа, списано, как сказано, Иоанном Дамаскиным; рукопись, писанная 
в 17  веке, в коже 3. На листе 256 написано: «В лета благочестиваго 
великаго князя Василия Ивановича всея Руси, во области его сотворися 
вещь сицева, в нарицаемей Павловой пустыне. Господи благослови отче – 
Видение старца Антония галичанина». Лист 266: cказание Геннадия, 
архиепископа Новгородского, о написании миротворнаго круга». Лист 
297 из Максима Грека 4 об Оригене, Иове, Аврааме, Мелхиседеке,  
1 Память преподобного Александра Свирского традиционно отмечается 30 августа (по старому стилю).
2 Описка, в заглавии службы указано — Максиму (ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 472. Л. 593).
3 Рядом на левом поле надпись синим карандашом: В 1894 году уже не было IV.
4 Выделенный курсивом текст написан почерком П.С. Казанского на левом поле и между строк.
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толкование некоторых мест Писания и вопросы с ответами на некото
рые материи. Пред сими статьями написано той же рукой, что и служит 
как бы заглавием: «Сии повести об Оригене и Аврааме и Иове и две 
о Мелхиседеке переведены мною из книги греческия философския, гла
големыя Свиды 1; аще полюбит государь князь Василий Михайлович, 
вели списати их себе на чистую тетрадку, а черную ту отошли опять 
ко мне Бога ради, зане аз ими тако питаю и питаться стану, а тебе 
я, государю своему, много челом бью о всех твоих благах, что немощна
го 2 не забываеши». Василий Михайлович должен быть князь верейский, 
живший в начале XVI века. Во всей рукописи 315 листов.

V) Декабрьская минея, рукопись 15 века; первые четыре листа 
приписаны в конце XVI века при Феодоре Ивановиче и 3 (Л. 118) мит
рополите Иове; на конце приложена служба Стефану Сурожскому, писан
ная другой рукой; на листах имеется подпись: «Лета 71174 года месяца 
в 27 день на память святаго мученика Пантелеймона положил сию кни
гу, глаголемую минея, месяц декабрь, в дом Богоявления Господа Иисуса 
Христа, на Кострому, Ларион Ильин сын Борисов, при благоверном 
царе и великом князе Василие Ивановиче всея Русии и при благоверной 
царице, великой княгине Марфе и при святейшем патриархе Ермогене, 
по своих родителех и при игумене Арсении, а куп лена та минея у попов». 
На обороте другой рукой: «Богоявленскаго же грабежу домовая и тою 
минеею никому не властвоваться и никоторыми делы не вступатся».

VI) Часослов с канонами 5 Иисусу 6 Христу, Пресвятой Богородице, 
Иоанну Предтече и Ангелу Хранителю. Рукопись 15 века в 8 долю, 
в коже. 

VII) Книги, в которых содержатся молебствия на разные случаи, 
как то: во время брани, нашествия варвар; при получении прошения 
и тому подобное. Писаны в конце XVII столетия, в коже.

*VIII) Синодик 15, 16, 17 столетий в 8 долю,*7 (Л. 118 об.) *в 8 
коже 9. В нем кроме братии богоявленской записаны роды вкладчиков, 
впрочем, большей частью вместе, слитно. Здесь также записаны: 1) Име
на убиенных, по которых царь и великий князь Иоанн Васильевич всея 
Русии милостину дал, всех убиенных 132710, некоторые убиенные не по
именованы, а записаны только в общем числе, а таковых обыкновенно  
1 Свида или Суда, также Словарь Суда, Лексикон Свиды — крупнейший энциклопедический словарь на греческом 

языке, датируемый X–XI веками.
2 Исправлено из неимущаго.
3 Рядом на левом поле надпись синим карандашом: В 1894 году уже не было V.
4 Июль 7117 года – 1609 год (память великомученика Пантелеимона отмечается 27 июля по старому стилю).
5 Написано над зачеркнутым, неразборчиво написанным словом.
6 Рядом на левом поле надпись синим карандашом: В 1894 году уже не было VI.
7 Выделенная звездочками строка VIII) … долю зачеркнута горизонтальной линией, синим карандашом.
8 Весь текст на листе 118 об. — в коже ... Колязине — перечеркнут одной вертикальной чертой, синим карандашом 

(выделен звездочками).
9 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 560.
10 В самом синодике после списка убиенных (на л. 168) и в статье И.В. Баженова приводится число 1397.
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приписывается: «Их же имена веси Сам Господь». Поименованы в об
щем числе следующие убиенные: в коломенских селах и Губине углу 
39 человек, в Мытвище 1 89 человек, в Ивановском большом 17, в Ива
новском меньшом 13, в Солословине 2 2 человека, в Бежецком верху 
65 человек, в селе Братовнине 3 22 человека, на заказе от Моск вы 6 че
ловек. Пскович с женами и детьми 103 человека, еще попович с женами 
и детьми 32 человека. Между поименованными сими записано одних 
фамилий без имен и на обороте, также князей и княгинь. 2) Братия 
и слуги и служебники и христиане монастырские, избиенные от госу
даревых изменников и от литовских людей в 101 (1603) году 4, именно: 
три иеромонаха, один иеродиакон, 10 монахов, 8 служ[ебников], 34 кре
стьянина. 3) Убиенные (костромского же) Воздвиженского монастыря, 
именно: архимандрит Геннадий, один иеромонах, 9 монахов. 4) Уби
енные от государевых изменников и от литовских людей в Колязине* 
(Л. 119) *монастыре 5, именно: воевода Давид Жеребцов, князь Иван 
и братьи монастырской 68 человек; 5 крестьян большесольского монас
тыря; избиенные от литвы и от воровских людей в декабре 1609 года: 
из села Грудева 4 человека и от села Ильинского 4 же.

IX) Синодик начала 17 столетия 6, в нем поименованы: 1) великие 
князья российские; 2) митрополиты Киевские и всея Руси; 3) несколько 
патриархов; 4) великие княгини; 5) царицы с царевнами; 6) несколько 
митрополитов, архиепископов и епископов; 7) великие князья рязанские 
и тверские; 8) сынове князя Василия Ярославича боровского, что лежат 
у Богоявленья на Костроме (князь Иван, Андрей, Василий); 9) разные 
князья и княгини; 10) архимандриты неизвестно чьи; 11) игумены Бо
гоявленского монастыря: на 1 месте поставлен Пахомий, далее: Зосима, 
Арсений, Вениамин; до Исаии, жившего в половине 16 столетия, по
именовано игуменов 12, постриженники богоявленские. В сем синодике 
сказано, что в 7163 7 году в Богоявленском монаcтыре вымерло братии 
тлетворной смертью и поветрием 56 человек. Из родов более или менее 
замечательных помянены здесь следующие: 1) род Димитрия Ивановича, 
Степана и Никиты Васильевичей Годуновых; 2) род смоленского архи
епископа Паисия Сарафанова 8; 3) Бориса да Михайла Михайловичей* 

1 В статье И.В. Баженова — в Матвеищеве.
2 В статье И.В. Баженова — в Солославле.
3 В статье И.В. Баженова — Братовщине.
4 Очевидная ошибка переписчика. Богоявленский монастырь был захвачен 30 декабря 1608 (7117 «от сотворения 

мира») года.
5 Весь текст на листе 119 — монастыре ... Михайловичей — перечеркнут одной вертикальной чертой, синим 

карандашом (выделен звездочками).
6 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 561.
7 7163 год – 1654/1655 год.
8 «Архиепископ Смоленский Паисий Сарафанов не значится в списках иерархов ни у П.М. Строева, ни у С.В. Булга-

кова. Очевидно, время его правления находится где-то в промежутке с 1605 по 1608 год, а поставлен он был 
либо патриархом Иовом, либо патриархом Гермогеном» (Романов Г.А. Синодики костромского Богоявленского 
монастыря // Традиции и современность. 2023. № 33. С. 29).



162

П.С. Казанский

(Л. 119 об.) *Салтыковых; 4) Василия Леонтьевича Кафтырева; 5) Иси
дора, митрополита Новгородского; 6) князя Димитрия Дру[…] 1; 7) князя 
Андрея Петровича Куракина; 8) государева дьяка Ивана Палицына; 
9) Тимофея Исаевича Линева; 10) княгини Анны Вяземской; 11) Ивана 
Давыдовича Панова; 12) князя Димитрия Пожарского; 13) Кутузовых; 
14) князя Феодора Ивановича Мстиславского; 15) князя Петра Феодо
ровича Чепунского 2; 16) Алексея Марищева; 17) Ашитковых и прочих*3.

X) Устав монастырский или показание, в какие дни попам надоб
но отправлять поминовение; рукопись 17 века в 8 долю 4. Здесь озна
чено, когда какой корм бывает братии 5, в некоторых местах показано, 
что именно иногда дано вкладчиками, по коих следует совершать пани
хиду. Всех панихид в году совершалось в Богоявленском монастыре 214.

Рукопись 6 в 8 долю Цветная триодь 7. Внизу листов подпись: «Кни
га глаголемая Триодь cвященника Герасима Маркелова сына, да cвя
щенника Антония Дмитриева сына Дубровскаго». Можно заметить, 
что часы на Пасхе полагаются те же, как и ныне. Но на литургии 
вместо «Благослови душе моя Господа» назначено петь «Христос воскре
се» трижды, «Воскресение Христово» однажды, «Предварившие утро»; 
Слава: «Аще и во гроб снисшел», И ныне: «Единородный Сыне»; по сем 
блаженна от 3й и 6й песни и антифоны. В конце рукописи подпись: 
«Аз поп Игнат Стефановской сию книгу продал Ширяю Павлову сыну 
и руку приложил» 8. Рукопись письма XVI века, а подпись, вероятно, 
XVII века.

Рукопись без начала и без переплета, содержит житие Зосимы 
и Савватия Соловецких чудотворцев. Последнее чудо 48е о иноце Ма
карие, (Л. 120) имевшем десную руку скорчену, и како исцеление получи 
у гроба святого Зосимы. Кончается молитвой: «От скверных устен». По
том на нескольких белых листах вписки скорописью конца XVII или на
чала XVIII века. Далее служба преподобному Савватию в 27 сентября 
и служба преподобному Зосиме на 17 апреля, и потом канон общий Зоси
ме и Савватию. Далее слово Анастасия Синаита о шестом псалме. Есть 
подпись: «Сия книга Василья Лопухина». Рукопись XVII века.

Устав Постной и Цветной триоди. Подпись по листам: «Сия кни
га костромскаго Богоявленскаго монастыря игумена Герасима» 9. Устав 
1 В рукописи неразборчиво. В статье И.В. Баженова — князя Дмитрия Друцкого.
2 Так в рукописи. В статье И.В. Баженова — Волконского.
3 Выделенный звездочками абзац Салтыковых … проч[их] перечеркнут двумя наклонными линиями крест-накрест, 

синим карандашом.
4 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 559.
5 То есть — какая пища ставится на братскую трапезу.
6 Далее текст выполнен почерком П.С. Казанского, нумерация книг римскими цифрами прекращается.
7 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 447. После пожара 1982 

года начало (листы с 1 по 14) утрачено.
8 Более вероятное прочтение надписи: «… Ширяю Яковлеву сыну…» (ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 447. Л. 531 об.).
9 Возможно, имеется в виду книга, хранившаяся в Государственном архиве Костромской области (ГАКО. Ф. 558. 

Оп. 2. Д. 441) и сгоревшая при пожаре в архивном хранилище в 1982 году.
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часов и литургии тот же, как выше показано. Священник на утрене 
пред чтением поучения Иоанна Златоустого говорит, обратясь на запад: 
«Павловы уста Христовы уста, Христовы же уста Павловы уста, уста 
Златоустовы Христовы и Павловы уста». Рукопись XVII века.

Устав Постной и Цветной триоди, рукопись в 4 долю с подписью: 
«Лета 7174 (1668) 1 году месяца генваря в 1 2 день сия книга глаголемая 
обиходник Четверодесятницы и Пятьдесятницы костромскаго Богояв
ленскаго монастыря игумена Герасима» 3. На конце скорописью записан 
устав об артосе и ношении его за трапезу.

Рукопись в малую осмушку: устав церковный, писан мелкой скоро
писью.

Рукопись в 12 долю, обиход нотный 4. На ней подпись по листам: 
«Пречистые Богородицы честнаго и славнаго Одигитрия и великаго чу
дотворца Николы Великорецкаго в Игрищах за свое здравие и по своих 
родителех в вечное блаженство».

Рукопись XVII века в 4 долю, книга молебных пений во время 
нахождения супостатов 5. В конце помещено «Великаго господина свя
тейшаго кир Иоакима патриарха Московскаго поучение 6, возбуждающее 
люди до молитвы и поста во время нахождения супостатов».

Рукопись XVII века в 4 долю, молебное пение к Господу нашему 
Иисусу Христу, певаемое в нужде церковней и о умирении и соединении 
православные веры и освобождении от бед, належащих православным 
от сопротивных супостат 7.

Рукопись, служебник без первых листов, с подписью по листам 
красными чернилами: «Лета 7138 8 августа 18 дня Кириллова монасты
ря черной поп Евгений родом белозерец в селе в Ромыкове слободе 
служа у Рождества Пречистые Богородицы и написал и подписал сию 
Хрис тову службу своею многогрешною рукою. Аще кто по сей книге 
пети будет, мое грешное имя о здравии помянет; аще же многогрешную 
душу мою востяжет Господь, за упокой помянет во веки. Аминь. А пи
сано и исправлено с печатного». На конце книги припись: «Сия книга 
первой гильдии московского купца Ивана Никитина сына Груздева но
ября 30го дня 1750 г. и подписал своею рукою».

1 7174 написано буквенной цифирью. Перевод в счисление от Рождества Христова выполнен ошибочно, правиль-
но — 1666.

2 1 написано буквой А под титлом. В статье И.В. Баженова — в 30 день; возможно разночтение, так как 30 
обозначается буквенной цифирью как Л под титлом (схоже по написанию с А).

3 Возможно, имеется в виду книга, хранившаяся в Государственном архиве Костромской области (ГАКО. Ф. 558. 
Оп. 2. Д. 440) и сгоревшая при пожаре в архивном хранилище в 1982 году.

4 Рядом на левом поле надпись синим карандашом: В 1894 году не было.
5 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 492.
6 Точное название поучения по заголовку: «… Московскаго и всея России поучение…» (ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. 

Д. 492. Л. 80).
7 Возможно, имеется в виду книга, хранившаяся в Государственном архиве Костромской области (ГАКО. Ф. 558. 

Оп. 2. Д. 493) и сгоревшая при пожаре в архивном хранилище в 1982 году.
8 Август 7138 года – 1630 год.
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Рукопись XVI века полдесть, минея месячная месяц март, в 4 долю 1.
Рукопись XVI века, минея месячная апрель, с подписью по листам: 

«Сия минея отдана в монастырь Богоявлению Христову по родителех, 
поминати Илью, Ульяну, Симона, Киприана, Иоанна, Стефана, инока 
Симона, иноку Анисию, иноку Агнию, иноку Улиту, Симеона».

(Л. 120 об.) Рукопись в лист XVIII века, «Собрание разных слов 
и поучений, говоренных в дни недельные и праздничные, начиная 
от Пасхи до Недели светоносной 2» – всего 78 поучений, некоторые 
не дописаны. На внутренней стороне переплета надпись: «Троицкого 
диакона Стефана Малиновского 1788 г.», внизу: «Церковная» 3. Листов 
210.

Рукопись в 12 долю XVIII века. Статьи следующие: 1. На празд
ник Всех святых о цене добрых дел. 2. Симеона Фессалонитского вопрос 
60й о монашестве. 3. Каспара Барлея, доктора и профессора в ака
демии Лугдуни Батавской 4, «Слово о дивных свойствах души человече
ской».

1 Возможно, имеется в виду книга, хранившаяся в Государственном архиве Костромской области (ГАКО. Ф. 558. 
Оп. 2. Д. 434) и сгоревшая при пожаре в архивном хранилище в 1982 году.

2 Описка, в надписи — цветоносной (ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 731. Л. 1). Неделя цветоносная — Неделя ваий, 
праздник Входа Господня в Иерусалим.

3 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 731.
4 Имеется в виду Каспар ван Барле (1584–1648), нидерландский ученый и писатель, преподававший в Лейденском 

университете.
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(Л. 121) Устав монастырский трапезенный, или показание, в ка
кие дни попам надобно отправлять поминовение, рукопись XVII века 
в 8 долю. Всех панихид в году назначалось 214.

Как главные вкладчики упоминаются в трапезенном уставе следу
ющие лица 1:

Князь Андрей Старицкий, имя ему Евсигней, а дачи князя Вла
димира Андреевича 50 рублей, поминать князя Владимира и княгиню 
иноку Евдокию.

Боровские князья: князь Андрей Васильевич сентября 20, июля 
4; князь Василий Васильевич декабря 9; князь Василий Ярославич 
апреля 26.

Из рода Салтыковых
Боярин Михаил Михайлович, в иночестве схимник Мисаил († ап

реля 25).
Жена его инока старица Евникия, а дачи ея сто рублей. – Это 

родители Бориса и Михаила Салтыковых, главных благодетелей Бого
явленской обители.

Боярин Борис Михайлович († октября 1), жены его Евфимия 
и вторая Домникия. По Евфимии дано 50 рублей и ризы золотые, 
оплечья низаны.

Боярин Михаил Михайлович: жена его Параскева.
Боярин Исаакий Михайлович, 
Дмитрий Михайлович, боярин Петр Михайлович († 1690 июля 5); 

жена его Елена Васильевна.
Алексей Петрович; жена его Екатерина Феодоровна, дочь имени

того человека Феодора Петровича Строганова, а дачи по ней пятьсот 
рублей. Боярин Петр Петрович († 1699 года апреля 18). Феодор Пет
рович, убиенный 1682 года. Стольник Алексей Феодорович; жена его 
Анна Иларионовна, дочь думного дьяка Илариона Ивановича, убиенно
го в 1682 году († 1701 года ноября 6). Вторая жена Иулиания Тимофе
евна, скончавшаяся в Казани 1723 года июля 3 дня и вместе с сыном 
Михаилом, скончавшимся в Казани 1723 года августа 29, погребена 
в Богоявленском монастыре сентября 23. Стольник Василий Феодоро
вич; жена его Мария Яковлевна († 1700 июня 10). Девица Анна Пет
ровна, дочь боярина Петра Петровича. Дача по ней алтабаз на ризы, 
да бархат зелен на стихарь диаконский. Девица Агрипина Петровна 
Салтыкова.

(Л. 121 об.) Кафтыревы 2 : Никита Васильевич, во иночестве схим
ник Антоний; жена его Евдокия, вторая Агафия. Иаков Васильевич, 
жена его Анастасия, вторая Стефанида. Иосиф Васильевич. Да сто 

1 Со сведениями о вкладчиках Богоявленского монастыря, упоминаемых в трапезенном уставе, можно ознако-
миться в публикации: Алексеев А.И. Вкладная книга костромского Богоявленского монастыря в фондах Отдела 
рукописей РНБ // Вестник церковной истории. 2023. № 1/2 (69/70). С. 223–313.

2 Слово Кафтыревы подчеркнуто черными чернилами.
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руб лей, да три судка серебряных, в тех деньгах сделана чаша, что воду 
святят. Матфей Васильевич, Диомид Васильевич, Михаил Диомидович, 
Параскева Дио мидовна, Акинф, Василий Леонтьевич, жена его инока 
Маремиана. Инок схимник Варсонофий Кафтырев.

Кутузовы 1: Иван Захарович, жена его Варвара. Даниил Иванович, 
Василий Иванович, жена его Анна. Михаил Васильевич († 1698 года 
сентября 26).

Сыдавной 2 думный дьяк Семен Васильевич († ноября 5), Иван 
Семенович. Дача 60 рублей.

Пушнев инок Иродион. Дача сельцо Дмитрицево, а ныне вместо 
того села село Юрьевское с деревнями.

Сулешева 3 Марфа Михайловна.
Овцын 4 Кирилл Григорьевич, жена его инока Юлия.
Барташевский 5 Галицкого уезда иноземец новокрещенный Григо

рий. Дача по нем государева 50 рублей.
Волынские 6: Борис, Василий и Мисаил Васильевичи; инока схим

ница Мариамна.
Князья ВяземскиеЛегловские 7: князь Андрей Андроник, князь 

Афанасий Иванович, имя ему Аверкий; жена Анна, в схиме Анисия. 
Дача ее сельцо Захарово с деревнями, а выкупу взято 125 рублей. Жена 
князя Андрея Мария Мавра.

Гагин 8. Убиение 1700 года ноября 19 князя Ивана Даниловича 
великого Гагина. Дочь его Анна Ивановна († 1700 года декабря 1).

Бакурин 9 Алферий.
Зюзины 10: стольник Иван Владимирович. Жена стольника Алек

сандра Ивановича Параскева Ивановна († 1692 года мая 21); вкладу 
ее архимандричья служащая шапка 11. Борис Иванович, сын Беленицы 
Лаврентьевича Зюзина.

Пановы 12: Харитон Тимофеевич; иноки Павел, Иона, Макарий Пановы.
Озеровы 13: Авраамий, инок Нифонт.
Хованские 14: князя Ивана Андреевича Хованского жена Анастасия 

Львовна († 1699 года декабря 1); инока Мария Михайловна Хованская.
1 Слово Кутузовы подчеркнуто черными чернилами.
2 Слово Сыдавной подчеркнуто черными чернилами.
3 Слово Сулешева подчеркнуто черными чернилами.
4 Слово Овцын подчеркнуто черными чернилами.
5 Слово Барташевский подчеркнуто черными чернилами.
6 Слово Волынские подчеркнуто черными чернилами.
7 Слова Князья Вяземские-Легловские подчеркнуты черными чернилами.
8 Слово Гагин подчеркнуто черными чернилами.
9 Слово Бакурин подчеркнуто черными чернилами.
10 Слово Зюзины подчеркнуто черными чернилами.
11 То есть митра.
12 Слово Пановы подчеркнуто черными чернилами.
13 Слово Озеровы подчеркнуто черными чернилами.
14 Слово Хованские подчеркнуто черными чернилами.
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(Л. 122) Линев 1 Тимофей Исаевич.
Шестаков 2 cтольник Андрей Андреевич († 1697 года августа 20 дня).
Шаровников 3 Максим Васильевич († 1697 года генваря 12).

Настоятели Богоявленского монастыря:
Игумен Исаия Шапошников († мая 8).
Игумен Арсений († сентября 7).
Игумен Макарий, его родители Иван, Анастасия.
Игумен Тихон († июля 4).
Игумен Ферапонт († генваря 11).
Игумен Герасим († ноября 20).
Архимандрит схимник Павел († 27 октября).
Архимандрит Гермоген Задорин († марта 1).
Архимандрит Корнилий († 1699 декабря 9).

Иноки:
Герман Жердин, дача его 50 рублей в колокола и в церковное 

первое дело при игумене Исаие († февраля 16).
Лаврентий Пщелко, дача его в колокола и в церковное первое дело 

при игумене Исаие 80 рублей († мая 2).
Порфирий Скрябин, дача его колокол благовестник.
Иона серебряник.
Вассиан Калинин.
Схимник Никон Самсонов и Прохор юродивый (ноября 1).
Закхей Лукошкин.
Филарет Задорин.
Иеросхимонах Иосиф Артемьев († 1704 года декабря 19 во втор

ник в 4 часу дня; погребен в среду). Вклад Пролог две книги во весь 
год и Псалтирь с возследованием.

Схимонах Иосиф Спиридонов († 1704 года июля 25, во вторник 
в 1м часу, и погребен того же дня).

Схимник Симеон Бутаков († августа 20).
Келарь священноинок Афанасий киевлянин убиенный (августа 21).
Варлаам Наумов, убитый от литвы (февраля 27).
Аврамий Родионов, дача его сто рублей.
Инок Иосиф, отец его Василий, дед Иван, а дача его часовой ко

локол да 39 рублей на церковное строение.
Монахини:

Схимонахиня Варсонофия, что была в мире Варвара, жена Ивана 
Корсакова.

(Л. 122 об.) Особые панихиды положены:
1. Октября в 26 день панихиды пети и обедня служити собором 

по благоверном царевиче Димитрие Алексеевиче. 
1 Слово Линев подчеркнуто черными чернилами.
2 Слово Шестаков подчеркнуто черными чернилами.
3 Слово Шаровников подчеркнуто черными чернилами.
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[2.] В субботу Дмитриевскую панихиду пети и обедня служити со
бором по всех православных христианех, иже в поветрие преставилися, 
на братию корм средней, и во эктиниях говорити 1: «Помяни, Госпо
ди, раб Твоих и рабынь, отец и братий наших, иже волию Божиею 
повет рием скончавшихся в святей обители сей, и повсюду православных 
хрис тиан, о них же и поминание творим».

[3.] Марта 3 поминовение Воздвиженского монастыря по архиманд
рите Геннадие с братией, избиенных от литвы и государевых изменни
ков.

[4.] Во вторник второй недели по Пасхе поминовение монастыр
ских крестьян, которые судом Божиим в лето 7110 2 голодной смертью 
померли.

[5.] Декабря 30 большая панихида по иноках и слугах Богоявлен
ского монастыря, избиенных от литвы и изменников в 7117 году 3.

1 То есть в ектениях на богослужении.
2 7110 год – 1601/1602 год.
3 7117 год – 1608/1609 год. Захват Богоявленского монастыря сторонниками Лжедмитрия II произошел 30 

декабря 1608 года.
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(Л. 123) 5. Род святейших вселенских патриархов и великих князей 1.
9. Род преосвященных митрополитов Киевских и патриархов Мос

ковских.
11. Род князя Василия Ярославича боровского, что лежит у Бого

явленского [монастыря] на Костроме.
13. Игуменов и строителя Богоявленского старца Никиты.
14. Род черного попа Герасима иконописца и постриженника оби

тели Богоявленской.
19. В моровую язву измерших.
26. Род преподобного Сергия и Годуновых.
27. Род Салтыковых.
31. Род Хованских.
32. Род Кафтырева.
34. Род богоявленского игумена Ферапонта.
36. Род старца Митрофана киявленина 2. Род Долгорукова.
37. Род князя Михаила Волконского с братиею.
38. Род государева боярина князя Андрея Петровича Куракина. 
39. Род государева дьяка Ивана Палицына.
“ 3 Род Шереметева.
(Л. 123 об.) 42. Род Линева Тимофея Исаевича.
49. Род игумена Арсения Колязинского монастыря.
56. Род князя Димитрия Михайловича Пожарского.
66. Род пана Феодора Селецкого.
67. Род Кутузовых.
Род князя Мстиславского, на обороте того же листа.
75. Род бывшего игумена Тихона Богоявленского монастыря.
79. Род князя Петра Феодоровича Волконского.
84. Род князя Петра Андреевича Волконского.
93. Род протодиакона Григория с Москвы.
99. Род Козмы Мошнина, Большого дворца подьячева.
103. Род казначея старца Геннадия.
106. Тлетворною смертию умершия.
109. Род патриархова чашника старца Алимпия.
118. Род стольника Иоанна Михайловича Колычева.
123. Род князей Вяземских.
(Л. 124) Род 4 князя Феодора Ивановича Мстиславского, на обороте
Род игумении Акилины Крестовоздвиженского монастыря 5.
Род Салтыковых.

1 Листы с 123 по 124 об. меньшего формата, нежели предыдущие листы, и заполнены почерком не П.С. Казан-
ского. Цифры в начале строки — видимо, номера страниц, на которых в синодике расположены записи.

2 Так в рукописи.
3 То есть также 39.
4 Здесь и далее номера страниц не указываются.
5 Эта и последующая строки объединены фигурной скобкой.



170

П.С. Казанский

Род Годуновых.
Род Ивана Петровича Шелеметева 1.
Род воздвиженского архимандрита Корнилия.
Род старцев Бибикова и Полозова.
Братии обители.
Род волоских государей.
Род строителя Сильвестра Посадникова.
Род старца Геннадия Халезова.
Род князя Василия Ивановича Туренева.
Род княгини старицы Александры Черкаския.
Род Андрея Ярцова.
Род успенского попа Григория.
Род князя Владимира Долгорукова, на обороте.
Род старцов Никона и Авраама.
Род князя Щербатова Василия Петровича 2.
Род Богоявленского монастыря старца Варсонофия Кафтырева.
Род князя Ивана Феодоровича Шеховского.
Род воздвиженского архимандрита Павла.
Род старицы Пелагии, соборной проскурницы 3.
Род воздвиженского архимандрита Филарета.
Род старицы Веры. На обороте.
Род старицы Киликии.
Род спасского игумена Ионы, что на Подвязье.
Род священника Даниила Васильевича с Москвы, Архангельского 

собора.
Род священноиерея Прокофия.
(Л. 124 об.) Род старицы Иринархи, вкладчицы Воздвиженского 

монастыря.
Род вкладчицы Ксении того же монастыря.

1 Так в тексте.
2 Эта и последующая строки объединены фигурной скобкой.
3 То есть просфорницы.
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(Л. 125) Из трапезного устава Богоявленского монастыря 1

1 Текст на последующих листах выполнен в два столбца. До конца рукописи записи сделаны почерком П.С. Ка-
занского.

Салтыковы
Михаил Михайлович, в ино

цех Мисаил схимник (сентября 6) 
преставление апреля 25.

Боярин Борис Михайлович 
Салтыков (октября 1). Июля 24 
жена его Домника Ивановна.

Боярин Исакий Михайлович 
Салтыков (октября 3 дня).

Боярин Петр Петрович Сал
тыков (октября 5).

Дмитрий Михайлович Салты
ков.

Параскева, жена Михаила Ми
хайловича Салтыкова.

1701 ноября 6 преставление 
Анны Иларионовны, жены столь
ника Алексея Феодоровича Сал
тыкова. Отец ее думный дьяк Ила
рион Иванович, убиенный во 7190 
году (1682).

Инока старица Евникия Сал
тыкова ноября 24.

Жена Алексея Петровича Сал
тыкова Екатерина Феодоров на, 
дочь именитого человека Фео дора 
Петровича Стро га нова, а дачи по  
ней было 500 рублев (ноября 24).

Жена боярина Бориса Ми
хайловича Салтыкова Евфимия 
(декабря 18), а вкладу дано 50 
руб лев да ризы золотные оплечья 
низаны.

Инока старица Евникия Сал
тыкова, а вкладу сто рублев. Де
вица Анна Петровна Салтыкова, 
дочь боярина Петра Петровича, 
а дачи алтабазу на ризы, да бар
хат зеленой на стихарь дьякон
ский.

Кутузовы
Иван Захарьевич Кутузов (сен

тября 7).
1698 сентября 26 † Михаил 

Васильевич Кутузов.
Анна, жена Василия Иванови

ча Кутузова, и Василий Иванович 
Кутузов (октября 17).

Варвара, жена Ивана Захаро
вича Кутузова (декабря 4).

Даниил Иванович Кутузов, де
кабря 10.

Июля 16 Кутузова Варвара.

Матвей Васильевич Кафтырев 
(июня 29).

Жена Никиты Васильевича 
Кафтырева Евдокия.

Михаил Дементьевич Кафты
рев (мая 28).

Акинфий Кафтырев (февраля 
28 / июля 3).

Инока Маремьяна, жена Васи
лия Леонтьевича Кафтырева (фев
раля 24).

Диомид Васильевич Кафтырев 
августа 17.

Февраля 7. Инок схимник Вар
сонофий Кафтырев, 28.

Кафтыревы
Иосиф Кафтырев.
Схимник Антоний Кафтырев, 

в миру Никита Васильевич (сен
тября 12).

Жена его Евдокия (сентября 
28).

Инок схимник Варсонофий 
Кафтырев, а дачи его к старому 
20 рублей (октября 23). Иаков 
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Боярина Бориса Михайловича 
жена Домникия. 

1723 года июля 3 во втором 
часу дня скончалась в Казани 
жена боярина Алексея Федорови
ча Салтыкова Иулиания Тимофе
евна. Погребена в Богоявленском 
монастыре сентября 23.

1723 года августа 29 сын 
Алексея Феодоровича Михаил 
скончался в Казани и погребен 
в Богоявленском монастыре сен
тября 23.

Боярин Петр Петрович Сал
тыков скончался 18 апреля 1699 
года.

Мая 15 убиенный Феодор Пет
рович Салтыков.

Жена боярина Петра Михай
ловича Салтыкова Елена.

Исаакий Михайлович Салты
ков (мая 30).

1700 года июня 10 преста
вилась жена стольника Василия 
Феодоровича Салтыкова Мария 
Яковлевна.

Девица Агрипена Петровна 
Салтыкова.

Васильевич Кафтырев, жена его 
Анастасия (октября 29).

Прасковья Дементьева Кафты
рева.

Жена Якова Васильевича Каф
тырева Стефанида (ноября 11 1).

Жена Никиты Васильев[ича] 
Кафтырева Агафия (декабря 18). 
Иосиф Васильевич Кафтырев. Дача 
100 рублев, да ризы, да три судка 
серебряных, в тех деньгах сделана 
чаша, что воду святят, декабря 26.

Сыдавной
Иван Семенович (сентября 14, 

вкладу 60 рублей).
Думный дьяк Семен Василье

вич Сыдавной (ноября 5).

Инок схимник Симеон Бута
ков (августа 20).

Келарь священноинок Афана
сий киевлянин убиенный (августа 
21).

Пушнев
Инок Родион Пушнев (сентя

бря 16), а дачи сельцо Дмитреце
во, а ныне вместо того села село 
Юрьевское с деревнями.

Озеров
Нифонт инок, июня 17.

1 Неразборчиво, возможно — 1.
2 Выделенное звездочками имя Марфа Михайловна зачеркнуто горизонтальной линией, черными чернилами.

(Л. 125 об.)

1690 года июля 5 преставле
ние боярина Петра Михайловича 
Салтыкова. Августа 4 кончина его 
жены Елены Васильевны.

Августа 23 Дмитрий Михайло
вич Салтыков.

Сулешева

*Марфа Михайловна*2 (февра
ля 6).

Марфа Михайловна июля 4.
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(Л. 126)

Волконский
Князь Петр инок схимник 

Паисий.

1723 года сентября 13 преста
вилась схимонахиня Варсонофия, 
что была в мире Варвара, жена 
Ивана Корсакова, дача десять 
руб лей. 

Линев
Тимофей Исаевич Линев, мая 9.

Старец Аврамий Родионов, 
а дача его сто рублей.

Инок Иосиф, отец его Васи
лий, сын Иван, а дачи его часо
вой колокол да денег 39 рублей 
на церковное строение.

Овцын
Кирилл Григорьевич (февраля 16).
Жена его инока Юлия. 

Инок Герман Жердин, дача 
его 50 рублев в колокола и в цер
ковное дело первое при игумене 
Исаие Шапочникове февраля 16.

Инок Лаврентий Пщёлко 1, дача 
его в колокола и в церковное пер
вое дело при игумене Исаие Ша
почникове 80 рублей (мая 2).

Инок Варлаам Наумов, убитый 
от литвы, панихида 22 февраля.

Декабря 30 по всех убиенных от  
литовцев и изменников в 7117 году2.

Марта 3го панихида пети 
и обедня служити Воздвиженского 
монастыря по архимандрите Ген
надие с братией, избиенных от лит
вы и государевых изменников.

Во вторник второй недели по  
Пасхе поминати монастырских кре
стьян, которые судом Божиим в ле  
то 7110 3 голодной смертью померли.

По князе Георгие апреля 23.

Июня 1 преставился Харитон 
Тимофеевич Панов.

1 Буква Ё употреблена автором рукописи. 
2 В день воспоминания захвата Богоявленского монастыря и убийства его братии (30 декабря 1608 года) совер-

шалось заупокойное поминовение как жертв «богоявленского разорения», так и иных погибших, в частности 
в монастырских вотчинах.

3 7110 год – 1601/1602 год.
4 Слово Линев подчеркнуто черными чернилами.
5 Слово Шестаков подчеркнуто черными чернилами.

Линев 4 Тимофей Исаевич.
Шестаков 5 стольник Андрей 

Ан дреевич († 1697 года августа 
20 дня).

Марта 3 назначено поминове
ние Воздвиженского монастыря 
по архимандрите Геннадии с бра
тией, избиенных от литвы и госу
даревых изменников.
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Шаровников Максим Василье
вич † 1697 генваря 12.

Настоятели Богоявленского 
монастыря 2

Игумен Исаия Шапошников 
(† мая 8).

Игумен Арсений († сентября 
7 дня).

Игумен Макарий. Его родите
ли Иван, Анастасия.

Игумен Тихон († июля 4).
Игумен Ферапонт († генваря 

11).
Игумен Герасим († ноября 

20).
Архимандрит схимник Павел 

† 27
Архимандрит Гермоген Задо

рин (марта 1).
Архимандрит Корнилий 1699 

года декабря 9 иеросхимонах. 
Вкладу его семь книг: евангелие 
пов седневное, две минеи-четьи 
с сен тября до марта, книга Вече-
ря духовная, книга Обед духовный, 
книга Исповедание православной 
веры, книга письменная выборных 
святых четья 3.

Иноки
Герман Жердин, дача его 50 

рублей в колокола и в церковное 
первое дело при игумене Исаие 
Шапошникове (февраля 16).

Лаврентий Пщелко. Дача его 
в колокола и в церковное первое 
дело при игумене Исаие 80 руб
лей (мая 2).

Порфирий Скрябин. Дача его 
колокол благовестник.

Во вторник второй недели 
по Пасхе поминовение монастыр
ских крестьян, которые судом Бо
жиим в лето 7110 1 голодной смер
тью померли.

1 7110 год – 1601/1602 год.
2 Слова Настоятели Богоявленского монастыря подчеркнуты черными чернилами.
3 Выделенный курсивом текст написан на правом поле.
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Иона серебряник (октября 6).
Вассиан Калинин (октября 27, 

генваря 1).
Схимник Никон Самсонов 

и Прохор юродивый (ноября 1).
Закхей Лукошкин (ноября 13).
Филарет Задорин.
Иеросхимонах Иосиф Арте

мьев († 1704 года декабря 19, 
вторник, 4й час дня; погребен 
в среду). Вклад Пролог две книги 
во весь год и Псалтирь с воссле
дованием.

Схимонах Иосиф Спиридонов 
(† 1704 года июль 25, вторник, 
в 1м часу, и погребен того же 
дня).

Схимник Симеон Бутаков (ав
густа 20).

Келарь священноинок Афана
сий киевлянин убиенный (августа 
21).

Варлаам Наумов, убитый 
от литвы (февраля 27).

Аврамий Родионов. Дача его 
сто рублей.

Инок Иосиф, отец его Васи
лий, сын Ивана, а дача его часо
вой колокол да 39 рублей на цер
ковное строение.

Монахини
Схимонахиня Варсонофия, 

что была в мире Варвара, жена 
Ивана Корсакова.

(Л. 126 об.) В Кормовой книге как главные вкладчики упоминаются 
следующие лица:

Из роду Салтыковых
Боярин Михаил Михайлович, 

в иночестве схимник Мисаил († 25 
апреля). Жена его Параскева.

Боярин Борис Михайлович 
(† октября 1).

Кутузовы
Иван Захарович († сентября 

7). Жена его Варвара.
Даниил Иванович († июля 16).
Василий Иванович; жена его 

Анна.
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Жены его Евфимия, Домни
кия. По Евфимии дано 50 рублей 
и ризы золотные, оплечья низаны.

Боярин Исаакий Михайлович.
Дмитрий Михайлович († авгу

ста 23).
Боярин Петр Михайлович 

(† 1690 года июля 5). Жена его 
Елена Васильевна († августа 4).

Алексей Петрович. Жена его 
Екатерина Феодоровна, дочь име
нитого человека Феодора Петро
вича Строганова, а дача по ней 
пятьсот рублей.

Боярин Петр Петрович 
(† 1699 года апреля 18).

Феодор Петрович убиенный.
Стольник Алексей Феодоро

вич. Жена его Анна Иларионов
на, дочь думного дьяка Илариона 
Ивановича, убиенного в 1682 году 
(† 1701 ноября 6). Вторая жена 
Иулиания Тимофеевна, скончав
шаяся в Казани 1723 года июля 3, 
вместе с сыном Михаилом, скон
чавшимся в Казани 1723 авгу
ста 29, была погребена в Богояв
ленском монастыре сентября 23.

Стольник Василий Феодоро
вич. Жена его Мария Яковлевна 
(† 1700 июня 10).

Девица Анна Петровна, дочь 
боярина Петра Петровича. Дача 
по ней алтабаз на ризы, да бархат 
зелен на стихарь диаконский. 

Девица Агриппина Петровна 
Салтыкова.

Михаил Васильевич († 1698 
года сентября 26).

Сыдавной 1 думный дьяк Семен 
Васильевич († ноября 5).

Иван Семенович (сентября 
14). Дача 60 рублей.

Пушнев 2 инок Иродион. Дача 
сельцо Дмитрецево, а ныне вместо 
того села село Юрьевское с дерев
нями.

Сулешева3 Марфа Михайловна 
(февраля 6, июля 4).

Овцын 4 Кирилл Григорьевич. 
Жена его инока Юлия (февраля 
16).

Барташевский 5 Галицкого уез
да иноземец новокрещеный Гри
горий. Дача по нем государева 50 
рублей.

Волынские 6 Борис и Василий, 
Михаил Васильевич; инока схим
ница Маремиана.

Князья ВяземскиеЛегловские 7

Князь АндрейАндроник; князь 
Афанасий Иванович, имя ему 
Аверкий; жена его Анна, в схиме 
Анисия. Дача ее сельцо Захарово 
с деревнями, а выкупу взято 125 
рублей. Жена князя Андрея Ма
рия, Мавра.

Гагин 8 убиение 1700 ноября 
19 князя Ивана Даниловича вели
кого Гагина. Дочь его Анна Иоан
новна († 1700 декабря 1).

1 Слово Сыдавной подчеркнуто черными чернилами.
2 Слово Пушнев подчеркнуто черными чернилами.
3 Слово Сулешева подчеркнуто черными чернилами.
4 Слово Овцын подчеркнуто черными чернилами.
5 Слово Барташевский подчеркнуто черными чернилами.
6 Слово Волынские подчеркнуто черными чернилами.
7 Слова Князья Вяземские-Легловские подчеркнуты черными чернилами.
8 Слово Гагин подчеркнуто черными чернилами.
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Кафтыревы
Никита Васильевич в иноче

стве схимник Антоний (сентября 
12). Жена его Евдокия († сентя
бря 25), другая Агафья (декабря 
18).

Иаков Васильевич. Жена его 
Анастасия († октября 29), другая 
Стефанида (ноября 11).

Иосиф Васильевич († декабря 
25). Дача сто рублей, да ризы, 
да три судка серебряных, в тех 
деньгах сделана чаша, что воду 
святят.

Матфей Васильевич.
Диомид Васильевич.
Михаил Диомидович.
Параскева Диомидовна.
Акинфий.
Василий Леонтьевич. Жена 

его инока Маримиана.
Инок схимник Варсонофий 

Кафтырев.

Бакурин 1 Алферий.
Зюзины 2. Стольник Иван Вла

димирович. 
Жена стольника Александра 

Ивановича Прасковья Ивановна 
(† 1692 мая 21). Вкладу ее архи
мандричья служащая шапка. – 
Борис Иванович, сын Беленицы 
Лаврентьевича Зюзина.

Пановы 3. Харитон Тимофее
вич. Иноки Павел, Иона, Мака
рий Пановы.

Палецкий 4 князь Давид (июля 3).
Озеров инок Нифонт; Аврааа

мий Озеров.
Плещеевы 5 Алексей Дмитрие

вич, инока старица Дарья.
Хованские 6. Князя Ивана Ан

дреевича Хованского жена Ана
стасия Львовна († 1699 года дека
бря 1). Инока Мария Михайловна 
Хованская.

1 Слово Бакурин подчеркнуто черными чернилами.
2 Слово Зюзины подчеркнуто черными чернилами.
3 Слово Пановы подчеркнуто черными чернилами.
4 Слово Палецкий подчеркнуто черными чернилами.
5 Слово Плещеевы подчеркнуто черными чернилами.
6 Слово Хованские подчеркнуто черными чернилами.

(Л. 126а)
Барташевский

Галицкого уезда иноземец но
вокрещеный Григорий Барташев
ский. Дачи по нем государевы 50 
рублей.

Князь инок Павел, княгиня 
инока схимница Мария и княжна 
девица Елена († декабря 21).

Пановы
Инока Павла Панова, инока 

Иону Панова, инока Макария Па
нова.

Хованский
Князя Ивана Андреевича Хо

ванского супруга Анастасия Льво
вна 1699 года декабря 2 дня.

Инока Мария Михайловна Хо
ванская, преставление ее июля 3.

Волынские
Борис и Василий Волынские 

(декабря 7).
Мисаил Васильевич Волын

ский декабря 10, августа 17.
Фотину, иноку схимницу Ма

ремьяну Волынскую (июля 27).
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Князь Палецкий Давид (июля 
3).

Шестаков
Стольник Андрей Андреевич 

преставился 1697 августа 20 дня.

Князь Андрей Старицкий, имя 
ему Евсигней, а дача князя Вла
димира Андреевича 50 рублей, 
поминать князя Владимира и кня
гиню иноку Евдокию.

Декабря 30 большая панихида 
по избиенных от литвы и измен
ников.

Озеров
Инок Нифонт.
Второй Озеров Аврамий (сен

тября 17).

Бакурин
Алферий (сентября 17).

Зузины
Стольник Иоанн Володимеро

вич Зузин (вкладу гнедой жеребец 
бахмат девяти лет) сентября 21.

Борис Иванович, сын Беляницы 
Лаврентьевича Зюзина (марта 22).

Стольника Александра Ивано
вича Зюзина жена Прасковея 
Ивановна преставилась 1692 года 
мая 21. А вкладу архимандричья 
служащая шапка.

Вяземский Легловский
Князь Андрей Андроник Вя

земский, дача 25 рублей (октября 
12).

Князь Афанасий Иванович 
Вяземский, имя ему Аверкий (ок
тября 29) июня 22.

Жена его Анна, в схимницах 
Анисия, а дача ее сельцо Захарово 
с деревнями, а выкупу взято 125 
рублей с полтиной.

Жена князя Андрея Мария, 
Мавра.

(Л. 126а об.)
Боровские князья

Князь Андрей Васильевич 
(сентября 20), июля 4.

Князь Василий Васильевич 
(декабря 9).

Апреля 26 по князе Василии 
Васильевиче Ярославиче.

Игумен Исаия Шапочников 
(мая 8).

Игумены Ферапонт и Гера
сим (генваря 11). Игумен Тихон 
(июня 4).

Игумен Арсений скончался 
7 сентября. 

Архимандрит схимник Павел 
† октября 27.

Родители игумена Макария 
Иван, Анастасия.

Игумен Герасим † ноября 20.

Плещеевы
Инока старица Дарья Плещее

ва (октября 4).
Алексей Дмитриевич Плещеев 

(декабря 21).

и архимандрит Ермоген Задо
рин (марта 1).

Инок Порфирий Скрябин, 
а дача его колокол благовестник.
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1704 года декабря 19 в 4м часу 
дня преставился иеросхимонах 
Иосиф Артемьев во вторник, а по
гребен в среду, а вкладу его Про
лог две книги во весь год и Псал
тирь в воследовании.

Инок Иона серебряник (октя
бря 6).

Инок Васиан Калинин (октя
бря 27, генваря 1).

Инок схимник Никон Самсо
нов и Прохор юродивый (ноября 
1 дня).

Инок Закхей Лукошкин (ноя
бря 13).

Инок Филарет Задорин.
1704 года июля 25 во вторник 

на первом часу преставился схи
монах Иосиф Спиридонов, и по
гребен того же дня.

Чудин
Иоанн, меньшой сын Григория 

Чудина (октября 15).

Гагин
1700 ноября 19 убиение князя 

Ивана Даниловича великого Гаги
на.

Дочь его Анна Иоанновна 
1700 года декабря 1 дня.

(Л. 127) Кормовая книга 1: октября в 26 день панихида пети и обед
ня служити собором по благоверном царевиче Димитрие Алексее виче, 
на братию корм большой.

Октября в 27 день панихида пети и литургия служити собором тоя 
же Богоявленского монастыря на преставление архимандрита схимника 
Павла, на братию корм большой.

В субботу Дмитриевскую панихида пети и обедня служити собором 
по всех православных христианех, иже в поветрие преставились, на бра
тию корм середний; и во ектениях говорить: «Помяни, Господи, раб 
Твоих и рабынь, отец и братий наших, иже волею Божию поветрием 

1 Слова Кормовая книга подчеркнуты черными чернилами.
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скончавшихся во святей обители сей, и повсюду православных христиан, 
о них же и поминание творим».

В 1621 году игумен Богоявленского костромского монастыря с ар
химандритом костромского Кресто-Воздвиженского монастыря Корни
лием отправлен был в чухломский Аврамиев Городецкий монастырь 
для освидетельствования подлинности чудес, совершавшихся от раки 
преподобного Аврамия. 1 октября 1621 года по допросе исцеленных 
лиц представили доклад, вследствие которого патриарх Филарет и царь 
Михаил определили почитать Аврамия с прочими преподобными, совер
шать ему службу и праздновать память его июля 20 дня.

В 1636 году чудеса от иконы Смоленской Божией Матери в Игриц
ком монастыре свидетельствованы были Ипатьевского монастыря архи
мандритом Тихоном, Крестовоздвиженского монастыря игуменом Кор
нилием и игуменом Богоявленского монастыря Ферапонтом. Это был 
последний год жительствования в Богоявленском монастыре Ферапонта.

В 1678 году в костромском Богоявленском монастыре был игу
меном Павел, что видно из грамоты патриарха Иоакима от 7187 года 
декабря 1 20.

В 1686 году июня 11 был архимандритом в Ипатьевском монасты
ре Феодосий. Он же был в генваре 1689 года, из другой грамоты видно 
Иоакима 2.

1 Декабрь 7187 года – 1678 год.
2 На листе 127 об. текст отсутствует.
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(Л. 128) Синодики 1 Богоявленского монастыря 

Синодик, писанный первоначально в начале XVII века; ибо из ца
рей последним поминается Шуйский, из патриархов Гермоген. Припи
ски есть очень поздние. В 4 долю листа 2.

Лист 11. Сынове князя Василия Ярославича боровского, что лежат 
у Богоявления на Костроме: князя Ивана, князя Андрея, князя Василия.

На листе 12 приписано: Боярина и дворецкого князя Алексея 
Михайловича Львова во иноцех Аврамия.

Лист 13. Строителя месту сему преподобного старца Никиту.
Игуменов: Пахомия, Зосиму, Арсения, Вениамина, Симеона, Ни

фонта, Геронтия, Паисия, Зиновия, Иону, Геннадия, Варлаама, Иоаки
ма, Антония, Геронтия, Исаию, Иова, Селивестра. Приписаны 3 Тихона, 
Герасима, игумена Антония Запруднова 4.

# 5 Род черного попа Герасима иконописца.
Лист 15. Постриженники обители, в числе их князь инок Досифей – 

всего записано до 350 имен, в числе их священноинок игумен Иларион.
Лист 19. Лета 7163 месяца сентября со 2 дня (1654 года) в Бо

гоявленском монастыре на Костроме за грехи наши попущением Бога 
Человеколюбца при игумене Герасиме измерло братии тлетворной смер
тью и поветрием 56 братов, в числе их пять иеромонахов. После мору 
приписано еще 39 имен.

Лист 25. Отдельно встречаются роды игуменов Богоявленского мо
настыря: Макария, Тихона, Ферапонта, Тихона вторично встречается.

Годуновых: Дмитрия Ивановича боярина, боярина Стефана Ва
сильевича, окольничего Никиты Васильевича, Анны Петровны, жены 
Васильевича Годунова.

Лист 26. Род смоленского архиепископа Паисия Сарафанова. Здесь 
упоминаются архиепископ Герман, архиепископ Иеремия, архиепископ 
Феодосий.

Лист 27. Род Бориса да Михаила Михайловичей Салтыковых.
Лист 29. Роды бояр Бориса Михайловича да Михаила Михайлови

ча, да Петра Михайловича Салтыковых.
Лист 31. Род княгини Марьи Михайловны да детей ее стольника 

Ивана Ивановича да Петра Ивановича Хованских.
Лист 37. Род князя Михайла Волхонского с братией.
Ушакова, Шестакова, князя Петра Андреевича Волконского 6.
Роды князя Дмитрия Друцкого, Василия Леонтьевича Кафтыре

ва; боярина князя Куракина, государева дьяка Ивана Палицына, Ивана  
1 Исправлено из Выписки из синодиков.
2 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 561.
3 Слово Приписаны подчеркнуто черными чернилами.
4 То есть игумена Спасо-Запрудненского монастыря.
5 Так в рукописи.
6 Выделенный курсивом текст написан на правом поле.
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Полева, Тимофея Исаевича Линева, Писемских, княгини Вяземской 
Анны Феодоровны жены Афанасия Жадовского, Аргамакова. Ивана Да-
выдовича Панова, Дмитрия Михайловича Пожарского, дьяка Сыдавного 
Васильевича, пана Федора Селецкого; Кутузовых, Плещеевых, Ржевского 1.

Игумена Колязина монастыря Арсения, лист 49.
Лист 57. Род архимандрита Исаии Лукошкова.
Лист 87. Рождественского монастыря с Обноры игумена Евфимия.
(Л. 128 об.) Лист 80. Род серпейского беcскуфейного 2 попа Кондрата.
Лист 105. Лета 7163 месяца сентября со 2 дня в Богоявленском 

монастыре на Костроме за грехи наша попущением Бога Человеколюб
ца при игумене Герасиме измерших 3 слуг тлетворной смертью и повет
рием: Феодора, Космы, Евстигнея, Симеона, Никона, Герасима, Ивана, 
Афиногена, Василия, Ивана.

Лист 119 на обороте. Род Исаии Некрасова, вкладу дано по сих 
родителех 20 рублев, а деньги отданы в казну.

Другой синодик из второй половины XVII века 4.
Лист 169й. Братия и слуги и служебники и христиане монас

тырские, убиенные от государевых изменников и от литовских людей 
в 7117 году 5. Священноинока Трифона 6, священноинока диакона Афино
гена, инока Варлаама, инока Дионисия, инока Иева, инока Иродиона, 
инока Симеона, Кирилла, Кирилла, Максима, Иоасафа, священноинока 
Макария, священноинока Савватия, инока Гурия.

Слуг Петра, Афанасия, Епифания.
Служебников Василия, Ивана, Стефана, Никиту, Диомида.
Крестьян 38 человек.
Убиенных Воздвиженского монастыря: архимандрита Геннадия, 

священноинока Антония, инока Васияна, инока Родиона, инока Иере
мии, инока Евфимия, инока Адриана, инока Германа, инока Дометиана, 
инока Иоакима, Сисоя.

Лист 172. Иосифа убиенного от государевых изменников от ипатц
ких сидельцев.

Лист 157. Имена избиенных, по которых царь и великий князь Иван 
Васильевич всея Русии милостыню дал – всего упомянуто 1397 человек, 
есть дети, дочери и многих неизвестные имена, а то просто упоминается: 
избиенных в Коломенском селе, в Губине углу, в Ивановском большом, 
в Ветлужском верху, в Солославле, в Изборском деле, в селе Богородиц
ком, в селе Братовщине, в Торжку и прочее. Есть тут же и князья, и свя
щенноиереи, и подьячие.
1 Выделенный курсивом текст написан на правом поле.
2 Бесскуфейный — отстраненный от исполнения обязанностей священника (устар.).
3 Исправлено из измерло.
4 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 560.
5 То есть в декабре 1608 года.
6 Ошибка, правильно — Трифиллия. См. примечание на с. 23.
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(Л. 129) Рукописи Богоявленского монастыря 1

1. Рукопись в лист XVIII века. Собрание разных слов и поучений, 
говоренных во дни недельные и праздничные, начиная от Пасхи до Не
дели светоносной 2. На внутренней стороне переплета надпись: «Троиц
кого диакона Стефана Малиновского 1788 году», внизу: «Церковная» 3. 
Листов 210.

Лист 1. Поучение на преславный день Воскресения Христова о ра
дости присносущней и о животе вечном. Начало: «Радуйтеся днесь хри
стоименитии людие и веселитеся, яко воскресе Христос Сын Божий» 
и прочее.

Лист 3. Поучение 2 4 на преславный день. Начало: «Радуйтеся днесь 
христоименитии людие и веселитеся, яко воскресе Христос; уже бо люта 
зима прейде, и скорбное безверие» и прочее.

Лист 5. Поучение 3 5 на преславный день Воскресения Христова. 
Начало: «Приглядаючи муж святый благодеяние Божие» и прочее. 

Лист 7 на обороте. Поучение 1 6 в Неделю 2 7 по Пасце. Начало: 
«Дивный есть Бог в делех Своих и дивная действует».

Лист 11. Поучение 2 8 в Неделю вторую по Пасце. Начало: «Якоже 
иногда Моисей посла соглядатарей» и прочее.

Лист 14. Поучение 1 9 в Неделю третью по Пасце. Начало: «Празд
ник от праздника честнейший приспел есть» и прочее.

Лист 17. Поучение 2 10 в Неделю третью по Пасце. Начало: «Кто 
ныне не удивится дерзости и веры блаженнаго Иосифа» и прочее.

Всего 78 поучений; некоторые не дописаны.

2. Рукопись в лист с начала XVI века. Жития и службы святых.
а) Октября в 5 день служба святителям Петру, Алексею, Ионе. 

б) Слово Дамаскина на Благовещение. в) Мая в 5 день мучение свя
тыя мученицы Ирины. г) Июля в 17 день мучение святыя мученицы 
Марины. д) Житие святого Алексея Божия человека, марта в 17 день. 
д) 11  Слово на погребение Христово и о плаче Богородицы в Великую 
субботу. е) Слово на Воскресение Господа нашего Иисуса Христа Злато
устого. ж) Слово на Рождество Христово Златоустого. з) Чудо святителя  
1 Текст на л. 129–131 соотносится с текстом на л. 111 – 120 об.
2 Описка, в надписи — цветоносной (ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 731. Л. 1). Неделя цветоносная — Неделя ваий, 

праздник Входа Господня в Иерусалим.
3 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 731.
4 Цифра 2 написана буквенной цифирью — В.
5 Цифра 3 написана буквенной цифирью — Г.
6 Цифра 1 написана буквенной цифирью — А.
7 Цифра 2 написана буквенной цифирью — В.
8 Цифра 2 написана буквенной цифирью — В.
9 Цифра 1 написана буквенной цифирью — А.
10 Цифра 2 написана буквенной цифирью — В.
11 Так в рукописи.
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Николая о Василие Агрикове сыне. и)  Декабря в 15 день, житие 
и жизнь иже во святых отца нашего Стефана Сурожского. i) Октября 
29, преставление преподобного отца нашего Аврамия, архимандрита 
ростовского Богоявленского. к) Генваря в 10 день, преподобного отца 
нашего Павла, чудотворца Обнорского (служба и житие). л) Явление 
Пречистые Богородицы иже на Толге.

Далее следует иной рукой писанные 1 житие Феодосия Печерско
го и Патерик Печерский. В конце припись: «Сия же книги преже 
сего преписаны быша, нарицаемый Патерик Печерский, жития и чуде
са святых отец, в лето 6960 2 июня 19 на память святаго Июды брата 
Гос подня, в богоспасаемом граде Киеве, во обители (Л. 129 об.) Честныя 
Богоматери и преподобных отец наших Антония и Феодосия, в монас
тыри Печерском, при княжении благовернаго князя Симеона Алек
сандровича, при архимандрите печерском Николе, а повелением инока 
Касиана крилошанина печерскаго, а писаны быша книги сия на имя 
священноинока кир Акакия, бывшаго наместника киевскаго. Ныне же 
книгы сия писаны быша нарицаемый Патерик в лето 6970 индикта 
10 3, фемелион 29, месяца ноембрия 4 в 21 день в богоспасаемом граде 
Москве, во обители Великаго Вознесения, при княжении благовернаго 
и великаго князя Василия Васильевича и при священном архиепископе 
Феодосие, а повелением благоверныя и христолюбивыя княгини иноки 
Евпраксии, а рукою многогрешных дьячишков Григория, Ирмолая ско
рости ради дел. Тех же святых молитвами чудотворец и преподобных 
отец наших Печерских Антония и Феодосия, Господи Иисусе Христе 
Боже наш, помилуй нас. Зачало и конец всякому делу благу. Аминь» 5.

На первых листах внизу подписано: «Лета 7118 6 месяца февраля 
6 7 при державе царя и государя и великаго князя Василия Ивановича 
всея Руссии самодержца дал сию книгу в дом Богоявлении Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа на Кострому на посад после литовскаго 
и воровскаго разгрому Афанасий черкас 8 Григорьев сын Бабьевский 
по своих родителех при игумене Арсение з братиею».

После службы трем святителям сделана припись: «Уставися сий 
праздник в лето 7104 месяца октября 9 в 5 день повелением благоче
стиваго и христолюбиваго царя и великаго князя Феодора Ивановича 
всея Россия самодержца. И при благоверной и христолюбивой царице 

1 Так в рукописи.
2 Июнь 6960 года – 1452 год (здесь и далее следует учитывать различие мартовского и ультрамартовского 

стилей).
3 Число 10 написано буквенной цифирью — I.
4 Ноябрь 6970 года – 1461 год.
5 Рядом на левом поле примечание: NB Почерк, по-видимому, один и тот же, так что и припись, вероятно, списана.
6 Февраль 7118 года – 1610 год.
7 Цифра 6 написана буквенной цифирью.
8 Исправлено из Черкасов.
9 Октябрь 7104 года – 1595 год.
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и великой княгини Ирине, по благословению великаго господина свя
тейшаго Иева патриарха Московскаго и всея Русии и всего освящен
наго собора. И поставлена бысть церковь первая трех святителей, пре
освященных митрополитов Киевских и всея1 (Л. 132) Русии чудотворцев 
Петра и Алексея и Ионы во имя их, в пределе Николы Чудотворца 
в патриарше селе в Никольском, зовомое Селятино, а ту церковь по
ставил великий господин святейший Иов патриарх Московский и всея 
Русии, посвящена лета 7104 сентября в 13 день на память святого свя
щенномученика Корнилия сотника».

 
[3.] Рукопись в 12 долю, обиход нотный. На ней надпись по лис

там: «Пречистые Богородицы честнаго и славнаго Одегитрия и вели
каго чудотворца Николы Великорецкаго в Ыгрищах за свое здравие 
и по своех родителех в вечное блаженство».

 
[4.] Рукопись XVII века, устав Постной и Цветной триоди. Подпись 

по листам: «Сия книга костромскаго Богоявленскаго монастыря игумена 
Герасима» 2. Часы на литургии в день Пасхи, како и ныне. Когда нет 
литургии, то вместо «Благослови душе моя» «Христос воскресе» триж
ды, «Воскресение Христово» однажды, «Предварив[шие утро]» и «Аще 
и во гроб» и прочее. Священник на утрени пред чтением поучения 
Иоанна Златоустого говорит, обратясь на запад: «Павловы уста Христо
вы уста, Христовы же уста Павловы уста, уста Златоустовы Христовы 
и Павловы уста».

[5.] Рукопись, минея месячная месяц март в 4 долю, полдесть 
XVI века 3.

 
[6.] Рукопись XVI века, минея месячная месяц апрель, с подпи

сью по листам: «Сия минея отдана в монастырь Богоявлению Христову 
по родителех, поминати Илью, Ульяну, Симеона, Киприана, Иоанна, 
Стефана, инока Симона, иноку Анисию, иноку Агнею, иноку Улиту, Си
меона».

 
[7.] Устав Постной и Цветной триоди, рукопись в 4 долю с под

писью: «Лета 7174 4 (1668) 5 году месяца генваря в 30 6 день сия книга, 

1 Следующий лист, который в рукописи идет за листом 129, ошибочно вшит в данный архивный документ далее 
и пронумерован как лист 132.

2 Возможно, имеется в виду книга, хранившаяся в Государственном архиве Костромской области (ГАКО. Ф. 558. 
Оп. 2. Д. 441) и сгоревшая при пожаре в архивном хранилище в 1982 году.

3 Возможно, имеется в виду книга, хранившаяся в Государственном архиве Костромской области (ГАКО. Ф. 558. 
Оп. 2. Д. 434) и сгоревшая при пожаре в архивном хранилище в 1982 году.

4 Число 7174 написано буквенной цифирью.
5 Видимо, описка, так как здесь 7174 год – 1666 год.
6 Число 30 написано буквенной цифирью — Л.
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глаголемая обиходник Четыредесятницы и Пятьдесятницы, костромска
го Богоявленскаго монастыря игумена Герасима» 1. На конце скоропи
сью записан устав об артосе и ношении его за трапезу.

 
[8.] Рукопись в малую осмушку: устав церковный, писан скоропи

сью мелкой.
 
[9.] Рукопись в 4 долю, книга молебных пений XVII века во время 

нахождения супостатов. В конце помещено: «Великаго господина свя
тейшаго кир Иоакима патриарха Московскаго поучение, возбуждающее 
люди до молитвы и поста во время нахождения супостатов» 2.

(Л. 132 об.) [10.] Рукопись XVII века в 4 долю. Молебное пение 
к Господу нашему Иисусу Христу, певаемое в нужди церковней, и о уми
рении и соединении православныя веры и о свобождении от бед, нале
жащих православным от сопротивных супостат 3.

[11.] Рукопись: служебник без первых листов с подписью по 4 лис там 
красными чернилами: «Лета 7138 5 августа 18 дня Кириллова монасты
ря черной поп Евгений, родом белозерец, в селе в Ромыкове слободке 
служа у Рождества Пречистыя Богородицы, и написал и подписал сию 
Христову службу своею многогрешною рукою. Аще кто по сий книге 
пети будет, мое многогрешное имя о здравии помянет, аще же мно
гогрешную душу мою востяжет Господь, за упокой помянет во веки. 
Аминь. А писано и исправлено с печатнаго». На конце книги припись: 
«Сия книга первой гильдии московского купца Ивана Никитина сына 
Груздева ноября 30 дня 1750 году, и подписал своею рукою».

 
[12.] Рукопись XV века, минея месячная за декабрь без начала. 

Осталось подписи по листам: «И тою минеею никому не властвоватися 
и никоторыми делами не вступаться».

[13.] Рукопись в 12 долю XVIII века. 1. На праздник Всех святых, 
о цене благих дел. 2. Симеона Фессалонитского вопрос 60й о мона
шестве. 3. Каспара Барлея доктора и профессора в академии Лугдуни 
Батавской слово о дивных свойствах души человеческой.

1 Возможно, имеется в виду книга, хранившаяся в Государственном архиве Костромской области (ГАКО. Ф. 558. 
Оп. 2. Д. 440) и сгоревшая при пожаре в архивном хранилище в 1982 году.

2 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 492. Точное название 
поучения по заголовку: «… Московскаго и всея России поучение…» (Л. 80).

3 Возможно, имеется в виду книга, хранившаяся в Государственном архиве Костромской области (ГАКО. Ф. 558. 
Оп. 2. Д. 493) и сгоревшая при пожаре в архивном хранилище в 1982 году.

4 Исправлено из под.
5 Август 7138 года – 1630 год.
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NB
По писцовым книгам 1628–1630 годов в Костроме с слободами было 

4 собора, 4  монастыря, 34 приходские церкви, дворов 1633, пустых 
дворовых мест 75, лавок и амбаров 489, да роздано мест под лавки 163.

В 1655 году от моровой язвы, не считая малолетних и женщин, 
умерло в Костроме 3461 и осталось в живых только 1895 человек, дво-
ров и келий жилых 1122, дворов же и мест пустых 1276 1.

(Л. 130) [14.] Рукопись в лист: Киновион или изображение еван
гельского иноческого общего жития, от святых отец вкратце собрано.

Трудом Гавриила Домецкого, недостойного архимандрита пречест
ныя святыя великия обители Пречистыя Богородицы общежительного 
Симонова монастыря, от сотворения мира 7191, от Рождества же по пло
ти Бога Слова 1683 индикта 6го месяца августа 2. 

После общего введения в сию книгу на сорока осми листах поме
щено житие Аврамия, архимандрита ростовского Богоявленского мо
настыря, и потом выписки из летописи об архиереях ростовских и неко
торых событиях русской истории на двадцати листах. После сего следует 
оглавление Киновиона. Здесь помещено 225 разных статей, относящих
ся к иноческой жизни, из отеческих писаний, на 252 листах. Сборник 
прекрасный для иноков.

На заглавном листе надпись: «Сия книга Киновион или изображе
ние евангельскаго иноческаго общаго жития Богоявленскаго монастыря, 
что во граде Костроме, казенная. Подписал многогрешный иеромонах 
Аркадий Бредихин 1745 году генваря 24 дня». Рукопись писана после 
1691 года, ибо в списке архиереев ростовских последним написан Иоа
саф с 1691 года и нет Димитрия (с 1702 года); он приписан другим 
почерком.

 
[15.] Рукопись. Последование церковного пения и собрания все

летнего по уставу лавры преподобного отца нашего Саввы. Рукопись 
содержит месяцослов с кратким сказанием о многих святых. Так 
как под 2 августа упоминается преставление Василия Христа ради юро
дивого в лето 7063 (1555) и прославление его чудесами в 7097 (1589 
год); то написание рукописи нужно отнести к концу XVI века или нача
лу XVII. Праздника Дмитрию царевичу мая 15 не указано. Под 8 июля 
говорится об обретении иконы Богоматери в Казани 7087 года 3.

Рукопись начинается притчей о царегоде и объяснением разных 
названий месяцев и прочее. Никаких указаний на порядок церковной 
службы нет.

1 Выделенный курсивом текст написан на левом поле.
2 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 245. После пожара 1982 

года сохранились листы с 49 по 204 (всего в книге было около 215 листов).
3 Здесь 7087 год – 1579 год.
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[16.] Рукопись Лествичник XV века в 4 долю. Начинается посла
нием отца Иоанна, игумена Раифы, к Иоанну достойночудному игуме
ну горы Синайской. После жития Иоанна, списанного Даниилом, ино
ком раифским, написана красными чернилами лестница с 31 ступенью. 
Между ступеньками написаны оглавления слов. (Л. 130 об.) По листам 
книги помета: «Сия книга Павловой пустыни». Далее другим почерком: 
«Сия книга в лета 7118 1 декабря 2 273 день при державе государя царя 
и великаго князя Василия Ивановича всея Росии и при святейшем Ер
могене патриархе Московском и всея Росии после костромского от го
сударевых изменников и литовских людей разгрому по совету Павлова 
монастыря игумена Филарета з братиею дана на Кострому на посад 
в Богоявленской монастырь при игумене Арсение з братиею для их 
монастырского разорения».

 
[17.] Рукопись в 8 долю: Цветная триодь. Внизу листов подпись: 

«Книга глаголемая Треодь священника Герасима Марькелова сына 
да священника Антониа Дмитреева сына Дубровьского» 4.

Можно заметить, что часы на Пасхе полагаются те же, как и ныне. 
Но на литургии за «Благослови душе моя Господа» назначено пети: 
«Христос воскресе» трижды; «Воскресение Христово» однажды; «Пред
варившие», Слава: «Аще и во гроб снишел еси», И ныне: «Единородный 
Сыне», по сем блаженна от 3 и 6 песни, и антифоны. В конце рукописи 
подписи: «Аз поп Игнат Стефановской сию книгу продал Ширяю Пав
лову сыну5 и руку приложил». Рукопись письма XVI века, а подпись, 
вероятно, XVII века.

 
[18.] Рукопись в 8 долю, житие и подвизи преподобных отец наших 

Варлаама и И[о]асафа, списано преподобным отцем нашим Иоанном 
Дамаскиным.

Лист 256. В лета благочестивого великого князя Василия Ивановича 
всея Руси, во области его сотворися вещь сицева, в нарицаемей Павлове 
пустыни. Господи благослови, отче. – Видение старца Антония галичанина.

Лист 266. Сказание Геннадия, архиепископа Новгородского, о на
писании миротворного круга.

Лист 297 на обороте. Из Максима Грека об Оригене, Аврааме 
и Иове к князю Василию Михайловичу – перевод из Свиды.

Сия рукопись конца XVII или начала XVIII века, письма неис
правного.

1 Число 7118 написано буквенной цифирью.
2 Декабрь 7118 года – 1609 год.
3 Число 27 написано буквенной цифирью.
4 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 447. После пожара 1982 

года начало (листы с 1 по 14) утрачено.
5 Более вероятное прочтение надписи: «… Ширяю Яковлеву сыну…» (ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 447. Л. 531 об.).
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[19.] Рукопись без начала и без переплета, содержит в начале жи
тие Зосимы и Савватия Соловецких чудотворцев. Последнее чудо 48 
о иноце Макарии, имевшем десную руку скорчену, и како исцеление по
лучи у гроба святого Зосимы. Кончается молитвой: «От скверных устен».

Потом на нескольких белых листах выписки скорописью конца 
XVII или начала XVIII века.

Далее служба преподобному Савватию в 27 сентября и служба пре
подобному Зосиме на 17 апреля, и потом канон общий Зосиме и Сав
ватию. 

Потом тетрадь скорописная на 16 листах.
Далее слово отца нашего Анастасия Синайского о шестом псалме.
Есть подпись: «Сия книга Василья Лопухина». Рукопись XVII века.

(Л. 131) [20.] Две рукописи неполных миротворного круга. На од
ной из них подпись: «Сия книга глаголемая миротворный круг костром
скаго Богоявленскаго монастыря игумена Герасима» 1.

1 Ныне хранится в Государственном архиве Костромской области: ГАКО. Ф. 558. Оп. 2. Д. 553. На листе 131 об. 
текст отсутствует.
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Приложение

Архимандрит Георгий (Тертышников)

Памяти профессора  
Московской духовной академии 
П.С. Казанского

ПЕТР Симонович Казанский, профессор Московской духовной ака
демии, родился 19 ноября 1819 года в селе Сидоровском Звениго
родского уезда Московской губернии в семье священника Симона 

Ивановича Лосева.
Отца своего Петр лишился пяти лет и воспитывался матерью – 

Матроной Лукиановной, женщиной умной и благочестивой. Под ее бла
готворным влиянием Петр еще в отроческие годы исполнился живой 
и глубокой веры, усвоил основные правила благочестия.

«Петр Симонович всегда хранил благоговейное уважение к ней 
[матери] при ее жизни и, после кончины, ее загробным молитвам при
писывал благоприятное для него стечение обстоятельств в своей жиз
ни»1.

Мать и старшие братья – Александр, впоследствии наставник Ви
фанской и Московской духовных семинарий, и Павел, впоследствии ар
хиепископ Костромской Платон († 1877) — зажгли в душе способного 
мальчика свет любви к Церкви Христовой и к ее учению.

В 1832 году Петр Лосев поступил в Вифанскую духовную семина
рию. По существовавшему в то время обычаю, при поступлении в се
минарию ему дали новую фамилию – Казанский. В годы учебы его 
особенно увлекало чтение аскетических творений. «Живо написанная 
религиозная книга, – вспоминал он впоследствии, – мне нравилась 
несравненно более, чем ученая»2. 

С 1838 по 1842 год Петр Казанский обучался в Московской духов
ной академии. За это время сформировался характер юноши – «суро
вого аскета, непрестанно (…) стремившегося закалить себя от молодых 
1 Беляев А.А. Профессор Московской духовной академии Петр Симонович Казанский // Памяти почивших настав-

ников. Сергиев Посад, 1914. С. 277. 
2 Там же. С. 278.
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страстей и соблазнов»1. Благодаря тому духовнонравственному направ
лению, которое сложилось в Московской духовной академии в период 
ректорской деятельности профессора протоиерея Александра Василье
вича Горского († 1875), Петр Казанский избрал на всю жизнь аске
тический путь. Он ежедневно ходил в храм Божий, часто причащался 
Святых Таин, строго соблюдал посты. «Всего слаще было для меня, – 
писал он, – посещать древний храм (…). Там, особенно когда мало было 
народу, любил я изливаться в слезах пред Господом. И тихо, и мирно 
становилось на душе после горячей молитвы»2. 

Петр Казанский был очень способным и прилежным студентом. 
«Ум твердый, светлый, способный к критике, громадная память, – го
ворил о Петре Казанском профессор иеромонах Алексий (ЛавровПла
тонов, впоследствии архиепископ Виленский, † 1890), – (…) дают ему 
средства много и легко знать. Без особого усилия ему дается трудная 
историческая наука, без особого труда он овладевает чужими языками. 
И вот пред ним открыта богатая сокровищница разных знаний. Он чер
пает отсюда полной рукой (…). И история светская и история церков
ная, общая история и русская, отцы Церкви, богословие, древности, 
уставы Церкви, филология – ничто ему не чуждо; везде он как у себя 
дома»3. 

Окончив в 1842 году курс Московской духовной академии четвер
тым по списку, Петр Казанский был оставлен при академии бакалавром 
на кафедре общей гражданской истории. В 1850 году он получил звание 
профессора.

На первых порах его лекции не были блестящими, но усидчиво
стью и кропотливым трудом он достиг обширных познаний и выработал 
свою методологию исторического исследования.

С 1842 по 1874 год П.С. Казанский преподавал всеобщую историю. 
Через восемь лет преподавания он сообщал Совету академии о ходе сво
их занятий: «В течение учебного курса 1848–1850 годов студентам пре
подана мною по составленным мною запискам вся [историческая] наука 
от начала гражданских обществ до Венского конгресса. (…) Я осмелива
юсь просить академическое правление исходатайствовать у высшего на
чальства назначение нового учебника по классу всеобщей гражданской 
истории, ибо прежде назначенный учебник Кайданова далеко не удов
летворяет современным успехам и требованиям наук исторических»4. 

Просьба была удовлетворена, и в 1863 году вышло в свет учебное по
собие по всеобщей гражданской истории для употребления в семинариях, 
1 Смирнов С. Казанский Петр Симонович // Православная богословская энциклопедия. Т. VII. СПб., 1906. Стб. 

679. 
2 Беляев А.А. Профессор Московской духовной академии Петр Симонович Казанский // Памяти почивших настав-

ников. Сергиев Посад, 1914. С. 278.
3 Алексий (Лавров), иеромонах. Слово пред отпеванием заслуженного профессора Московской духовной академии 

Петра Симоновича Казанского 16 февраля 1878 года // Православное обозрение. 1878. Т. 1. Март. С. 488–489.
4 Смирнов С.К. История Московской духовной академии до ее преобразования (1814–1870). М., 1879. С. 56–57. 



193

  Памяти профессора Московской духовной академии П.С. Казанского 

написанное профессором П.С. Казанским. В основу книги положены 
твердые исторические факты. Вместе с тем автор сумел выработать убе
дительную историческую концепцию, объясняющую часто загадочные 
судьбы древних царств и народов. Ее основная мысль в том, что «древ
ние великие царства, покорившие себе весь тогдашний мир, так быстро 
падали и разрушались потому, что не исполняли той высокой миссии, 
которая возлагалась на них Провидением»1.

Глубокая вера П.С. Казанского не только придавала особую цель
ность его личности, но и благотворно отразилась на его научной дея
тельности. «Как в своих лекциях, так и в многочисленных литературных 
трудах, посвященных преимущественно церковной истории и вопросам 
церковной общественной жизни, Петр Симонович всегда имел в виду 
цели религиозноназидательные»2. Надо сказать, что в личных отноше
ниях со студентами он не отличался особой приветливостью, не искал 
среди них легкой популярности. Но «молодежь, ценя в нем человека 
живого и сердечного, искренних религиозных убеждений, относилась 
к нему всегда с уважением»3. 

Науке светской профессор П.С. Казанский неизменно придавал 
характер духовный; в этом отношении он был наилучшим выразителем 
того строго церковного направления, которым искони отличалась Мос
ковская духовная академия4. 

Предметом специальных ученых занятий и литературных трудов 
П.С. Казанского стала главным образом не гражданская история, ко
торую он читал с кафедры, а церковная. Он был убежден в тесной их 
взаимосвязи. Обращаясь к студентам, он говорил: «От меня вы узна
ли одни согласные буквы в исторической азбуке, а гласные услышите 
с другой – церковноисторической кафедры, и тогда составляйте какой 
угодно алфавит и лексикон»5.

При поиске параллелей в гражданской, церковной и библейской 
истории профессор П.С. Казанский сопоставлял с библейскими повест
вованиями и христианскими памятниками древнейшие свидетельства 
и новейшие исторические и археологические находки. Он «углублялся 
в смысл каждого библейского места (…), пользуясь для изъяснения (…) 
древними и новыми экзегетами; не оставлял без разбора ни одного про
рочества, относившегося к судьбе древних народов. При сопоставлении 
этих таинственных пророчеств с исторической действительностью (…) 
наш историкэкзегет поражал всех обширностью эрудиции, тонкостью 
1 С–в И. Из воспоминаний об академических чтениях по древней гражданской истории покойного профессора 

Московской духовной академии Петра Симоновича Казанского // Душеполезное чтение. 1879. Ч. 2. Май. С. 48.
2 Беляев А.А. Профессор Московской духовной академии Петр Симонович Казанский // Памяти почивших настав-

ников. Сергиев Посад, 1914. С. 279.
3 Там же. С. 277.
4 С–в И. Из воспоминаний об академических чтениях по древней гражданской истории покойного профессора 

Московской духовной академии Петра Симоновича Казанского // Душеполезное чтение. 1879. Ч. 2. Май. С. 58.
5 Там же. С. 47.
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анализа, высотой созерцания и особенно благоговейным проникновени
ем в тайны Провидения»1.

П.С. Казанский внимательно следил за событиями современной 
ему жизни, давал им справедливую и почти всегда исторически верную 
оценку. Примером этого может служить его переписка с братом – ар
хиепископом Костромским Платоном. «В этих письмах он [П.С. Казан
ский] обнаружил талант историкалетописца, который с особенной тща
тельностью отмечал все замечательные события своего времени»2.

Благодаря единому подходу к задачам и методам церковноисто
рической науки П.С. Казанский тесно примкнул в своих исследовани
ях к протоиерею Александру Горскому, профессору, а затем ректору 
Мос ковской духовной академии: «Младший друг во всем берет при
мер со старшего, все делает с его совета; у них даже общие ученые 
вкусы – что любит один, то же любит и другой, – одинаковый труд, 
сродные и часто одни и те же предметы занятий; даже количество 
времени, отдаваемого ими на преподавание, у обоих друзей равное 
и большее сравнительно с другими. Это – два ученых аскета, для на
уки отрекшиеся от всех радостей, даже самых чистых и благосло
венных, отрекшиеся однажды, но навсегда и уже не зревшие вспять. 
Жизнь для науки, жизнь для знания, жизнь для труда в приобретении 
знания, жизнь для передачи их знания другим учащимся поколени
ям – вот их жизнь, жизнь высокая, жизнь самоотверженная, жизнь 
не для многих досягаемая. Весь век учиться, весь век сидеть за кни
гой, весь век писать – как это скучно, как это сухо, скажут иные 
и из нас, временнообязанных ученых; и однако же вот люди, весь век 
учившиеся, весь век сидевшие за книгой, весь век писавшие и не на
ходившие ни скуки, ни сухости в своем деле, не засматривавшиеся 
по сторонам»3.

Профессор П.С. Казанский так много трудился, что наряду с про
тоиереем Александром Горским заслуженно считался одним из самых 
эрудированных ученых в академии. К нему можно было обратиться 
за справками по самым различным вопросам. Он много писал по истории 
православного монашества на Востоке, церковной археологии и древней 
русской истории. Кроме церковноисторических статей, опубликованных 
в разных изданиях, П.С. Казанским составлено несколько жизнеописа
ний святых, акафисты и поучения. 

П.С. Казанский неоднократно высказывался по вопросам церков
ного управления и преобразования духовных учебных заведений в инте
ресах подлинной церковности.
1 С–в И. Из воспоминаний об академических чтениях по древней гражданской истории покойного профессора 

Московской духовной академии Петра Симоновича Казанского // Душеполезное чтение. 1879. Ч. 2. Май. С. 47.
2 Беляев А.А. Профессор Московской духовной академии Петр Симонович Казанский // Памяти почивших настав-

ников. Сергиев Посад, 1914. С. 279.
3 Алексий (Лавров), иеромонах. Слово пред отпеванием заслуженного профессора Московской духовной академии 

Петра Симоновича Казанского 16 февраля 1878 года // Православное обозрение. 1878. Т. 1. Март. С. 489.
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В 1870 году профессор П.С. Казанский был избран Советом Мос
ковской духовной академии помощником ректора на церковноисториче
ском отделении и оставался в этой должности до 1872 года.

Любовь П.С. Казанского к родной Русской Церкви снискала ему 
глубокое уважение и признательность не только коллег в стенах духовной 
школы, но и многих архипастырей1. Несомненно, что среди большинства 
русских ученых «Петр Симонович был ценим по достоинству и пользо
вался тем неподдельным уважением, которого вполне заслуживал»2.

В 1872 году профессор П.С. Казанский представил на рассмотре
ние Совета академии диссертацию «История православного монашества 
в Египте» (в двух частях). В основу работы легло прежнее его сочине
ние, дополненное двумя разделами: 1) «Об источниках для истории мо
нашества египетского в IV и V веках»; 2) «Общий очерк жизни монахов 
египетских в IV и V веках» (М., 1854–1857). 2 октября 1873 года состо
ялся диспут. Официальными оппонентами были назначены профессор 
протоиерей Александр Горский и профессор Алексей Петрович Лебедев 
(† 1908). Совет Московской духовной академии единодушным решением 
присвоил П.С. Казанскому ученую степень доктора богословия.

В 1874 году П.С. Казанский оставил службу в академии, всецело 
сосредоточившись на своих ученых трудах.

П.С. Казанский проявлял большое милосердие и любовь к ближ
ним. Он был в самом истинном и высоком смысле христианином. Три 
поколения: сиротысестры, племянники и их дети имели в нем истинно 
любящего отца3.

В 1877 году П.С. Казанский тяжело перенес кончину горячо лю
бимого брата – преосвященного Платона, архиепископа Костромского.

В феврале 1878 года профессор П.С. Казанский тяжело заболел. 
Находясь в полном сознании, он испытывал сильные страдания. 14 фев
раля 1878 года по его просьбе был приглашен приходской священник. 
П.С. Казанский исповедовался и стоя, хотя едва мог держаться на ногах 
от крайнего упадка сил, причастился Святых Христовых Таин с таким 
же благоговением, с каким всегда приступал к этому великому Таинству. 
Приготовив себя к вечности, он в тот же день тихо скончался4.

После панихиды гроб с телом П.С. Казанского, сопровождаемый 
родными, наставниками академии, учениками, был принесен в По
кровский храм Московской духовной академии. На пути к академии, 
в храме Дома призрения, который особенно любил и постоянно посе
щал П.С.  Казанский, была отслужена заупокойная лития. Отпевание 
1 Там же. С. 491.
2 Е.Г. [Голубинский Е.Е.] Памяти заслуженного профессора Московской духовной академии Петра Симоновича 

Казанского // Православное обозрение. 1878. Т. 1. Март. С. 500.
3 Алексий (Лавров), иеромонах. Слово пред отпеванием заслуженного профессора Московской духовной академии 

Петра Симоновича Казанского 16 февраля 1878 года // Православное обозрение. 1878. Т. 1. Март. С. 491.
4 Памяти заслуженного профессора Московской духовной академии Петра Симоновича Казанского // Православное 

обозрение. 1878. Т. 1. Март. С. 486.
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почившего было совершено 16 февраля в академическом храме. По
следний долг усопшему воздал его бывший сослуживец и ректор акаде
мии, известный духовный писатель епископ Уманский Михаил (Лузин; 
впоследствии епископ Курский; † 1887), совершивший Божественную 
литургию и чин отпевания. В надгробном слове ординарный профес
сор Московской духовной академии Дмитрий Федорович Голубинский 
(† 1903) сказал: «Почивший трудился до самой смерти. В последнее 
время даже чаще, чем прежде, мы встречали в разных периодических 
изданиях труды его, замечательные по своей зрелости, по добросовестно
му отношению к делу и особенно привлекавшие наше внимание по близ
кому знакомству с теми лицами и событиями, о которых он писал. (…) 
Глубокое изучение предмета, приобретенное долговременным трудом, 
и опытность почившего подавали нам надежду видеть новые труды его 
в исторических исследованиях на пользу Отечества и Церкви»1.

Слово прощания произнес также ученик П.С. Казанского, доцент 
кафедры гражданской истории Василий Александрович Соколов (впо
следствии профессор МДА; † 1918). Обращаясь к почившему, он сказал: 

«Каждый человек в период земной жизни идет по своей определен
ной дороге, посвящает свои силы известной деятельности, служит своему 
призванию. “Кийждо во своем звании да пребывает”, – учит и апостол 
[1 Кор. 7, 20] (…). 

Твоим званием, почивший, была наука. Ей ты посвятил все силы 
своей души… (…) Тридцать самых лучших лет своей жизни ты посвятил 
высшему учреждению, служившему опорой и рассадником богословской 
науки. Свидетелями твоей самоотверженной ревности в деле этого слу
жения – сотни твоих благодарных учеников и слушателей (…). 

Тебя знает всякий занимающийся историей нашего Отечества; 
тебя всегда ценили и будут ценить и глубокоученые представители на
шей отечественной исторической науки. (…)

Но венцом твоих добрых качеств была беспредельная преданность 
Богу и Его святому закону. Твердые и строгоправославные религиоз
ные убеждения ты усвоил и сохранил в себе до последних дней своей 
жизни, стараясь внушить их и нам, своим слушателям. Святые истины 
религии ты полагал всегда в основу и своих ученых исследований»2.

После отпевания П.С. Казанский был похоронен на академическом 
кладбище рядом с прахом протоиерея Александра Горского3.

Кроме должности профессора академии Петр Симонович занимал 
должность члена Цензурного комитета Святейшего Синода (с 1864  го
да). За заслуги перед русской исторической наукой он был избран  

1 Голубинский Д.Ф. Речь при отпевании // Православное обозрение. 1878. Т. 1. Март. С. 494.
2 Речь, произнесенная пр[иват-]доцентом академии В.А. Соколовым // Православное обозрение. 1878. Т. 1. Март. 

С. 497–499. 
3 Памяти заслуженного профессора Московской духовной академии Петра Симоновича Казанского // Православное 

обозрение. 1878. Т. 1. Март. С. 487.
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действительным членом Общества истории и древностей российских, 
членомкорреспондентом СанктПетербургского археологического обще
ства, действительным членом Московского археологического общества 
и почетным членом Общества любителей духовного просвещения.

Исследователи творчества профессора П.С. Казанского признава
ли за ним полноту осведомленности в исторических вопросах, отме
чали и глубоко научную методологию его работы. «Многочисленные 
ученые труды Петра Симоновича по всей справедливости должны быть 
ценимы особой высокой ценой и приобретают значение нравственно
го подвига»1, – писал академик Евгений Евсигнеевич Голубинский 
(† 1912). Ему принадлежит весьма высокая оценка научной деятельно
сти П.С. Казанского: «Истинных и искренних тружеников науки, к ко
торым принадлежал покойный, у нас пока немного. Да будет же благо
словенна его память как единого от избранных, и да будет записано его 
имя в диптихе почитателей науки вместе с именами упредивших его 
и бывших здесь ему близкими [Михаила Петровича] Погодина [† 1875], 
[Осипа Максимовича] Бодянского [† 1877] и Александра Васильевича 
Горского!»2.

Публикуется по тексту: Игумен Георгий. Памяти профессора МДА 
П.С. Казанского : К 175летию со дня рождения // Журнал Мос
ковской Патриархии. 1985. № 7. С. 12–14.

Цитаты и ссылки уточнены по источникам.
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Петр Симонович Казанский. 
Фотографии из его семейных 
альбомов (Отдел рукописей 
Российской государственной 
библиотеки. Фонд 524).  
Датировка фотопортретов, 
расположенных вверху, неизвестна; 
нижний датируется серединой 
шестидесятых годов XIX века.
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Диплом магистра Московской духовной академии П.С. Казанского (на латинском языке). Июль 1844 года. 
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Фонд 524. Картон 5. № 20.
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Рукопись записок П.С. Казанского по истории Богоявленского монастыря (почерк автора). 
Государственный архив Костромской области. Ф. 707. Оп. 1. Д. 1507. Л. 20.
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Богоявленско-Анастасиин собор Богоявленско-Анастасииного женского (до 1863 года — Богоявленского муж-
ского) монастыря города Костромы. Левая часть собора — каменный соборный храм XVI века, в XIX столетии 
при перестройке собора ставший его алтарной частью; в крипте (подклете) этого храма покоятся святые мощи 

преподобного Никиты Костромского, основателя монастыря.

28 сентября 2023 года. В день памяти преподобного Никиты Костромского на месте его погребения в подклете 
Богоявленско-Анастасииного собора митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, духовенство и верующие 

совершают молитвенное поклонение святому.
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Преподобный Никита Костромской.  
Современная икона.
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Надгробия боровских князей, Салтыковых, 
Кафтыревых и князей Хованских 
в усыпальнице под Богоявленским собором. 
Фото начала ХХ века.

Камень, заложенный при строительстве 
Богоявленского собора. Фото начала ХХ века.
На камне высечен текст: «В дни благочестиваго 
и боговенчаннаго царя и великаго князя Ивана 
Васильевича всея Руси по благословению Макария 
митрополита всея Руси и во дни царевичей Ивана 
и Феодора лета 7067 месяца апрелия в 23 день 
заложена бысть сия церковь Святаго Богоявления 
игуменом Исаиею яже о Христе с братиею. Того ж лета 
месяца июня в 8 день был в монастыре архиепископ 
Никандр Ростовский и Ярославский. Совершена бысть 
сия церковь лета 7073 при игумене Исаие».
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Евангелие — вклад 
князя Волконского 
в Богоявленский 
монастырь, 1605 год.  
Фото начала ХХ века.

Панагийный крест (вклад 
в Богоявленский монастырь 
инокини Марфы Иоанновны — 
матери царя Михаила 
Феодоровича, 1619 год) 
и евангелие (вклад царя 
Михаила Феодоровича, 
1635 год).  
Фото начала ХХ века.
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Слева — вклад князя Д.М. Пожарского в Богоявленский монастырь, 1613 год: епитрахиль, шитая золотом 
по зеленому бархату. Справа — вклад М.В. Шаровникова, 1675 год: серебряное вызолоченное кадило. 

Фото начала ХХ века.
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Миротворный круг (пасхалия) игумена Богоявленского монастыря Герасима († 1672).  
Государственный архив Костромской области. Ф. 558. Оп. 2. Д. 553. Л. 4 об.



209

  Иллюстрации

Костромские архиереи XVIII века, упоминаемые в рукописи П.С. Казанского

Фотографии портретов из альбома, выпущенного Костромской епархией в 1898 году.
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Богоявленский монастырь в Костроме. 
Рисунок землемера Степана Однорядочникова, 1800–1820 годы.

Вид костромского Богоявленского монастыря в 1838 году.  
Рисунок художника Чернецова.
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Богоявленский монастырь после пожара 1847 года. Рисунок середины XIX века.

Епископ Костромской 
и Галичский (впоследствии 
епископ Владимирский 
и Суздальский) Иустин 
(Михайлов), управлявший 
Костромской епархией 
в 1845–1850 годах.  
Фото второй половины 
XIX века.
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Вид на Крестовоздвиженский Анастасиин монастырь от торговых рядов.  
На дальнем плане слева — Богоявленско-Анастасиин монастырь, справа — церковь в честь Рождества 

Христова на Суле, закрытая и разрушенная в 1934–1935 годах. Фото начала ХХ века.

Игумения Мария (Давыдова), 
настоятельница Анастасииной 

обители с 1863 года, 
возглавившая затем 

Богоявленско-Анастасиин 
женский монастырь.  

Фото второй половины 
XIX века.
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Крестовоздвиженский Анастасиин монастырь. Литография второй половины XIX века.

Епископ Костромской и Галичский Филофей 
(Успенский; впоследствии митрополит Киевский 

и Галицкий), управлявший Костромской 
епархией в 1853–1857 годах.  

Фото второй половины XIX века.

Епископ (с 1868 года архиепископ) Платон 
(Фивейский), управлявший Костромской  

епархией в 1857–1877 годах.  
Фото второй половины XIX века.
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«… Возобновление разрушенных зданий Богоявленского монастыря  
послужит очевидным украшением для города и может вполне соответствовать  

лучшим видам городского благоустройства».
Отношение начальника Костромской губернии (губернатора) Н.А. Рудзевича  
к епископу Костромскому и Галичскому Платону в поддержку предложения  

о воссоздании Богоявленского монастыря. Август 1863 года.  
Государственный архив Костромской области. Ф. 707. Оп. 1. Д. 415. Л. 3.
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Виды Богоявленско-Анастасииного монастыря при начале его восстановления.  
Фото 1864 года.
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Смоленская 
церковь 
Богоявленско-
Анастасииного 
монастыря.  
Фото 1864 года.

Вид на Смоленскую церковь и часть монастырской стены с Пятницкой улицы.  
Фото начала ХХ века.
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Типографское издание слова епископа Платона, произнесенного в Смоленской церкви  
Богоявленско-Анастасииного женского монастыря 7 января 1864 года (см. с. 130).
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Типографское издание слова епископа Платона, произнесенного в Смоленской церкви  
Богоявленско-Анастасииного женского монастыря 7 января 1865 года (см. с. 137).
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Богоявленско-Анастасиин собор монастыря.  
Фото восьмидесятых годов XIX века.

Внутренний вид Богоявленско-Анастасииного собора.  
Фото начала ХХ века.
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Никольская церковь монастыря в 1864 году (слева) и в начале ХХ века (справа).

Монастырская трапезная.  
Фото начала ХХ века.
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В 1918 году Богоявленско-Анастасиин монастырь был официально закрыт, но богослужения 
здесь продолжались до 1924 года, на территории обители оставались ее прежние насельницы. 
Лишь в 1925 году здание собора было передано губернскому архивному бюро (впоследствии — 

областному архиву).
На фото: 1926 год. Перевозка архивных дел в закрытый Богоявленско-Анастасиин собор.

Возрождение Богоявленско-Анастасииного женского монастыря началось в 1990 году.  
С 1991 года обитель возглавляет игумения Иннокентия (Травина).

На фото 2023 года: игумения Иннокентия с сестрами монастыря.
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Одной из духовных традиций Богоявленско-Анастасииного женского монастыря является  
почитание преподобномучеников Богоявленских — местночтимых святых Костромской митрополии,  

павших при захвате обители сторонниками Лжедмитрия II 30 декабря 1608 года (см. с. 23).
На фото: Богоявленские преподобномученики. Современная икона.

27 сентября 2023 года. Всенощное бдение в Богоявленско-Анастасиином соборе  
женского монастыря накануне дня памяти преподобного Никиты Костромского  

возглавляет митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт.
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Алтарная часть Богоявленско-Анастасииного собора: собор XVI века и пристройка XIX века (справа). 
Фото 2024 года.
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